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юридическом институте Федеральной 
службы исполнения наказаний прошла 
международная научно-практическая 
конференция «Правовая доктрина, 
практика формирования и реализации 
законодательства, регулирующего ис-
полнение наказаний: отечественный и 
зарубежный опыт».

В работе форума приняли участие бо-
лее 30 докторов и 50 кандидатов наук, 
в числе которых с российской стороны 
руководство ФСИН России, судьи  Вла-
димирского областного суда, предста-
вители Российской правовой академии 
Минюста России, НИИ ФСИН России, 
Академии ФСИН России, Санкт-Петер-
бургского института повышения ква-
лификации работников ФСИН России, 
Академии управления МВД России, Ни-
жегородской академии МВД России, Мо-
сковского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина, 
Башкирской Академии государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан, Сыктывкар-
ского государственного университета 
им. Питирима Сорокина, Владимир-

ского государственного университета  
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир-
ского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России, с зару-
бежной стороны, в том числе в формате 
заочного участия, гости  из Азербайджа-
на, Белоруссии, Израиля, Казахстана, 
Киргизии, Норвегии, США, Словении, 
Туркменистана и Украины. 

В рамках конференции участниками 
был обсужден широкий круг вопросов 
в сфере формирования и реализации 
принципов и норм права, актуаль-
ных проблем реализации уголовного  
и уголовно-исполнительного законода-
тельства в Российской Федерации и за 
рубежом, проблемы применения аль-
тернативных способов урегулирования 
споров на примере примирительных 
процедур (медиации) и др. 

Участникам конференции была пред-
ложена возможность ознакомления с 
учебно-материальной базой институ-
та, экспонатами музея истории тюрьмы 
«Владимирский централ»  и достопри-
мечательностями гостеприимной Вла-
димиро-Суздальской земли.
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ПринциПы исПолнения уголовных наказаний  
и уголовно-исПолнительная Политика

В статье анализируются понятие, содержание и система принципов уголовно-
исполнительного права, проблемы их толкования и правоприменения, влияние данных 

принципов на современную пенитенциарную политику и деятельность учреждений, 
исполняющих наказания.

Ключевые слова: принцип, наказание, уголовно-исполнительная политика,  
уголовно-исполнительная система.

Organization and Legal Regulation of Planning Activity in Operative 
Subdivisions in the Penal System for Prevention of Crimes

The article considers essence and role of planning in operative subdivisions’ activity of the penal system  
for prevention of crimes. The author identified and analyzed the plans, providing events of operative 

subdivisions for prevention of crimes.

Key words: operative subdivisions, plan, planning, prevention of crimes, the penal system.

Principles of Execution of Criminal Punishments and Penal Policy

The article analyses the concept, content and principles of criminal law; deals with; the influence  
of principles of penal law penal policy and activity of institutions and bodies executing punishment.

Key words: principle, punishment, penal policy, penal system.

Принципы в уголовно-исполнитель-
ном1 праве являются предметом 

особого внимания. Последнее обуслов-
лено прежде всего тем, что в отличие 
от уголовного закона уголовно-испол-
нительный закон закрепляет их, но не 
раскрывает содержание. Принципы, 
имеющие место в УК РФ, по сравнению 
с принципами, содержащимися в УИК 
РФ, отмечаются еще и тем, что в пер-
вом речь идет о принципах уголовной 
ответственности, а во втором – о прин-
ципах уголовно-исполнительного зако-
нодательства. Нет необходимости при-
водить аргументы важности принципов 
для построения структуры закона, реа-
лизации уголовной и уголовно-испол-
нительной политики, совершенство-
вания системы исполнения наказаний.

Парадоксально, но факт: сегодня со-
стояние принципов, их выражение та-

© Гришко А. Я., 2015

кое, что они называются в нормах Об-
щей и Особенной частей УИК РФ, но не 
сформулированы в определениях. Та-
ким состоянием дел можно частично 
объяснить ту растерянность, которая 
имела место в 90-е гг. прошлого века, 
когда российская уголовно-исполни-
тельная система и уголовно-исполни-
тельное законодательство подверга-
лись ожесточенной критике со сторо-
ны апологетов Запада и отечественных 
псевдоправозащитников. Основным 
предметом критики стал принцип гу-
манизма, вернее, якобы его отсутствие 
в реальной российской уголовно-испол-
нительной практике, несоблюдение ме-
ждународных стандартов в сфере прав 
человека в местах лишения свободы.

В плане действенного совершен-
ствования уголовно-исполнительно-
го законодательства представляется 
необходимым в первую очередь бо-
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лее четко раскрыть его принципы и 
усовершенствовать механизм их реа-
лизации в уголовно-исполнительной 
практике, добиться снижения уровня 
их декларативности. В отечественной 
юридической науке принципы пони-
маются как руководящие идеи или на-
чала, нормативные обобщения, харак-
теризующие основное в праве и его 
применении. Принципы имеют объ-
ективно-субъективную природу. Объ-
ективность принципов состоит в том, 
что они отражают общественно-эконо-
мическую природу общества, а также 
те закономерности, которые определя-
ют политику государства во всех сфе-
рах общественной жизни, в частности, 
в области борьбы с преступностью. 

Субъективность принципов права 
определяется тем, что они формируют-
ся конкретными людьми, а затем вос-
принимаются общественным сознани-
ем как нравственные постулаты и вхо-
дят в качестве составной части в пра-
вовую идеологию.

Принципы – сложная самостоя-
тельная социальная категория. По-
пытки определить правила борьбы с 
преступностью, сформулировать прин-
ципы назначения и исполнения нака-
зания предпринимались давно. Так, 
представители классической школы 
уголовного права (Ч. Беккариа, 

Дж. Говард, И. Бентам, А. Фейер-
бах и др.) сформулировали (следую-
щие классические принципы: равент-
сво граждан перед законом; соразмер-
ность наказания преступлению; на-
казание должно превосходить выгоду 
от преступления, индивидуализация 
назначения и исполнения наказания; 
раздельное содержание осужденных в 
зависимости от пола, возраста и тяже-
сти совершенного преступления; цель 
наказания заключается только в том, 
чтобы воспрепятствовать виновному 
вновь принести вред обществу и удер-
жать других от совершения преступ-
лений; уверенность в неизбежности 
хотя бы и умеренного наказания про-
изводит всегда большее впечатление, 
чем страх перед другим, более жест-
ким наказанием, но сопровождаемым 
надеждой на безнаказанность; смерт-

ная казнь не может быть полезна, по-
тому что она подает людям пример 
жестокости.

Русские ученые-юристы дорево-
люционного периода (А. А. Жижилен-
ко, П. И. Люблинский, С. П. Мокрин-
ский, С. В. Познышев, Н. Д. Сергеев-
ский, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойниц-
кий и др.) большое внимание уделяли 
принципам назначения и исполнения 
уголовных наказаний, а также класси-
фикации последних. В советский пери-
од российские ученые брали за основу 
конспективные указания В. И. Лени-
на к Программе партии 1918 г., в ко-
торых обращалось внимание на давно 
известные принципы, связанные с за-
меной тюрем воспитательными учре-
ждениями, неотвратимостью наказа-
ния и важностью того положения, что 
за преступлением не обязательно дол-
жно следовать тяжкое наказание, на 
то, чтобы ни один случай преступле-
ния не оставался нераскрытым (Ле-
нин В. И. Случайные заметки // Полн. 
собр. т. 4. С. 412). В дальнейшем разра-
боткой уголовно-исполнительных (ис-
правительно-трудовых) принципов за-
нимались Б. С. Утевский, И. А. Сперан-
ский, А. Е. Наташев, 

Н. А. Стручков, О. Ф. Шишов, 
И. В. Шмаров, А. И. Зубков, О. В. Фи-
лимонов. Однако окончательного раз-
решения она не получила. Не случайно 
в теории уголовного и уголовно-испол-
нительного (исправительно-трудово-
го) права шел многолетний спор о це-
лесообразности законодательного за-
крепления принципов.

При рассмотрении проблемы прин-
ципов в уголовно-исполнительном пра-
ве возникает сложность, связанная с 
предметом правового регулирования. 
Достаточно отметить, что среди уче-
ных-юристов, представляющих эту от-
расль права, нет единого мнения как о 
принципах уголовно-исполнительно-
го права и законодательства, так и об 
их соотношении с принципами уголов-
но-исполнительной политики, прин-
ципами деятельности уголовно-испол-
нительной системы и принципами ис-
правления осужденных. Решение этого 
спорного вопроса возможно с позиций 
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а методологии права. Поскольку право – 
одна из форм выражения и закрепле-
ния политики, «значит, принципы по-
литики, будучи выраженными в право-
вых нормах, становятся и принципами 
права» (Стручков Н. А. Курс исправи-
тельно трудового права. М., 1984. Т. 1. 
С. 80).

Уголовно-исполнительное право 
выполняет функцию обеспечения ор-
ганизации исполнения наказания. 
«Заряд» многих норм рассматривае-
мой отрасли права направлен на осу-
ществление целого ряда управлен-
ческих операций, которые возложе-
ны на учреждения и органы, испол-
няющие наказания (Мелентьев М. П. 
Функции советского исправительно-
трудового права и механизм их осу-
ществления. М., 1980. С. 27). В. Г. Афа-
насьев справедливо указывает, что в 
нормах в общей и абстрактной форме 
фиксируется схема управления. Буду-
чи, по существу, формальной схемой, 
нормы тем не менее выступают как 
эффективное средство управления. В 
связи с этим, когда речь идет о прин-
ципах уголовно-исполнительного 
права, необходимо иметь в виду, что 
в них отражаются и принципы уго-
ловно-исполнительной политики, и 
принципы деятельности уголовно-ис-
полнительной системы. На основании 
изложенного под принципами уго-
ловно-исполнительного права следу-
ет понимать руководящие положения, 
идеи, отражающие общую направлен-
ность и наиболее существенные чер-
ты политики государства в сфере ис-
полнения наказаний.

Исправительно-трудовые кодек-
сы РСФСР 1924, 1933 и 1970 гг. не со-
держали статей, определяющих прин-
ципы исполнения уголовных наказа-
ний. Открытое провозглашение исход-
ных начал уголовно-исполнительного 
законодательства в ст. 8 УИК РФ ста-
вит органы государственной власти 
под контроль общественности и по-
зволяет международным организаци-
ям и заинтересованным гражданам 
сверять развитие уголовно-исполни-
тельного законодательства и право-
применительную деятельность по ис-

полнению наказаний с принципами, 
закрепленными в соответствующем 
законодательстве.

В отличие от УК РФ, в котором не 
только определена система принципов 
указанной отрасли законодательства, 
но и дано их содержание (ст. 3–7), в 
УИК РФ они лишь сформулированы. 
Это связано с тем, что при подготов-
ке УИК РФ среди членов рабочей груп-
пы Комитета по безопасности Государ-
ственной Думы, дорабатывающей его 
проект, не было единого мнения по 
трактовке содержания принципов, по-
этому перечисление принципов в ст. 8 
УИК РФ представляет собой извест-
ный компромисс. Главная причина та-
кого компромисса, очевидно, состо-
ит в слабой разработке этой пробле-
мы в науке уголовно-исполнительного 
права. В этом легко можно убедиться, 
если сравнить принципы, изложенные 
в ст. 8 УИК РФ, с принципами, содержа-
щимися в учебнике по исправительно-
трудовому праву (Советское исправи-
тельно-трудовое право (Общая часть) : 
учебник / под ред. М. П. Мелентьева, 
Н. А. Стручкова, И. В. Шмарова. Ря-
зань, 1987.

При анализе этих принципов обна-
руживаются следующие основные не-
сообразности. Во-первых, принципы 
исправительно-трудового права сме-
шивались с принципами исправления 
осужденных. Так, принцип развития 
полезной инициативы и самодеятель-
ности осужденных в большей степени 
присущ пенитенциарной педагогике, 
чем рассматриваемой отрасли россий-
ского права. Во-вторых, принцип «об-
щественно полезный труд – основа ис-
правления и перевоспитания осужден-
ных» носил явно декларативный харак-
тер. Нормы Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР 1970 г., определяющие 
условия труда лиц, лишенных свобо-
ды, его оплату, продолжительность ра-
бочего дня и отдыха, свидетельствова-
ли о наличии карательных элементов в 
труде осужденных. Труд, как правило, 
использовался в целях извлечения при-
были, а не в интересах ресоциализации 
лиц, отбывающих наказание. Кризис в 
экономике обусловил невозможность 
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привлечения многих осужденных к ли-
шению свободы к труду, а безделье в 
условиях изоляции от общества являет-
ся криминогенным фактором. В-треть-
их, отдельные принципы имели рас-
плывчатое, неконкретное содержание. 
Например, в отношении принципа за-
крепления результатов исправительно-
трудового воздействия возникают во-
просы: каких результатов, как их опре-
делить, где следует закреплять и каким 
способом?

УИК РФ впервые сформулировал 
принципы законодательства об ис-
полнении наказаний. Система прин-
ципов уголовно-исполнительного 
права базируется на Конституции РФ, 
поскольку принципы и общие поло-
жения, закрепленные в ней, в первую 
очередь определяющие права и сво-
боды человека, согласно ст. 15 име-
ют прямое действие. К источникам 
их формирования относятся и общие 
принципы права, принципы отраслей 
права, регулирующих борьбу с пре-
ступностью, а также принципы поли-
тики государства в сфере исполнения 
наказаний, которые образуют систе-
му отраслевых принципов, присущих 
данной отрасли права. В совокупно-
сти они определяют стратегию и на-
правления развития, содержание и 
структуру как уголовно-исполнитель-
ного законодательства в целом, так и 
отдельных его институтов, обеспечи-
вают системность правового регули-
рования общественных отношений, 
возникающих во время исполнения 
наказаний и при оказании помощи 
осужденным в социальной адапта-
ции. Наконец, они отражают требо-
вания международных норм, относя-
щихся к исполнению наказаний и об-
ращению с осужденными.

На основе изложенного можно 
выделить критерии, по которым те 
или иные идеи, положения, законо-
мерности, сложившиеся в обществе 
и праве, могут быть отнесены к числу 
принципов уголовно-исполнительно-
го права. Принципы уголовно-испол-
нительного права должны:

– отражать социально-экономиче-
ские, нравственные и правовые зако-

номерности развития общества, от-
ношение государства и общества к 
преступлению и наказанию, а так-
же к международным нормам, опре-
деляющим стандарты обращения с 
осужденным;

– в своей совокупности пронизы-
вать все исследуемое законодательство;

– служить ориентиром правотвор-
ческой и правоприменительной дея-
тельности судов, уголовно-исполни-
тельной системы и других правоохра-
нительных органов;

– обеспечивать единообразное раз-
витие и функционирование уголовно-
исполнительной системы;

– способствовать внутренней со-
гласованности и взаимосвязи отрас-
лей законодательства, регулирующих 
борьбу с преступностью на различных 
ее стадиях;

– конкретизировать общие прин-
ципы российского права в принципах 
уголовно-исполнительного права;

– способствовать правоприме-
нительной деятельности при про-
белах в уголовно-исполнительном 
законодательстве.

Один из способов восполнения про-
белов в праве – аналогия права, при 
которой правоприменительный ор-
ган исходит из общих начал и смыс-
ла законодательства. Решающее зна-
чение в этом случае имеют принци-
пы рассматриваемой отрасли права, 
реализация которых является одной 
из функций правоприменительной 
деятельности. Правоприменительная 
деятельность учреждений и органов, 
исполняющих наказания, не только 
определяется нормами уголовно-ис-
полнительного права, но и обеспечи-
вается ими. Следовательно, в уголов-
но-исполнительном законодательстве 
должен быть заложен механизм реали-
зации принципов одноименной отрас-
ли права. Иными словами, необходи-
ма система правовых гарантий, кото-
рая обеспечивала бы применение рас-
сматриваемого феномена.

Что касается соотношения прин-
ципов и норм уголовно-исполнитель-
ного права, то принципы закрепле-
ны, как правило, не в одной норме, 

А. Я. Гришко
Принципы исполнения уголовных наказаний  

и уголовно-исполнительная политика
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а а в группе норм. Кроме того, поня-
тие нормы уже понятия принципа, 
поскольку норма соотносится с ин-
ститутом как более дробное подраз-
деление системы права, а закреплен-
ные ею принципы могут распростра-
няться на ряд институтов или даже 
носить общеотраслевой характер 
(например, принципы гуманизма, 
законности).

В юридической литературе пред-
принята удачная попытка охаракте-
ризовать принципы права как актив-
ные центры правовой системы (Алек-
сеев С. С. Структура советского права. 
М., 1975. С. 89–90). Обоснование этой 
концепции базируется на философских 
выводах об активном центре целостно-
го системного образования. 

В. И. Свиредский и Р. А. Зобов от-
мечали, что «в целостном образова-
нии выделяется некоторая группа 
структур, взаимосвязи между кото-
рыми наиболее интенсивны, некото-
рые в силу этого накладывают свое-
образный отпечаток на все целостное 
образование». Активный центр «опре-
деляет наиболее вероятное в конкрет-
ных условиях направление реализа-
ции новых свойств и сторон частей 
целого. Видимо, активный центр вы-
ступает по отношению ко всему це-
лому как нечто вполне самостоятель-
ное, но в действительности он тесно 

связан с целым и отдельно существо-
вать не может» (Свидерский В. И., Зо-
бов Р. А. Новые философские аспек-
ты элементарно-структурных отноше-
ний. Л., 1970. С. 17).

Такие активные центры имеют-
ся на каждом уровне структуры уго-
ловно-исполнительного права. Пред-
ставленная характеристика актив-
ных центров в полной мере соответ-
ствует природе правовых принципов 
изучаемой отрасли права. Действи-
тельно, принципы уголовно-испол-
нительного права отражают природу 
норм данной отрасли права, всесто-
ронность их связей с другими обще-
ственными явлениями, непосред-
ственно в концентрированном виде 
выражают идейное содержание уго-
ловно-исполнительного права, и по-
этому выступают в качестве сквоз-
ных идей, основных положений уго-
ловно-исполнительной политики. 
Будучи активным центром рассма-
триваемой правовой системы, ука-
занные принципы наиболее вырази-
тельно подчеркивают нравственное 
содержание и идейную направлен-
ность названной отрасли права. Они 
направляют функционирование уго-
ловно-исполнительного права в це-
лом, определяют практическую ли-
нию в процессе исполнения уголов-
ного наказания.
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отдельные асПекты осуществления  
оПеративно-розыскных мероПриятий,  

требующих судебного разрешения на ограничение  
конституционных Прав граждан 

В статье рассматриваются отдельные правовые аспекты осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, и с учетом 
проведенного анализа предлагаются законодательные пути повышения эффективности 

деятельности оперативных подразделений, уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, 
конституционные права граждан, основания проведения оперативно-розыскных 

мероприятий.

Certain Aspects of Implementation of Operatively-Search Actions 
Requiring Judicial Resolution on the Restriction of Constitutional  

Rights of Citizens

The article describes some of the legal aspects of the implementation of operational-search actions, 
restricting the constitutional rights of citizens and, in view of the above analysis, the proposed 

legislative ways to improve the efficiency of operational units authorized to carry out operational-
search activity.

Key words: the operatively-search activity, operatively-search actions, constitutional rights of citizens,  
the base of the carrying out of operatively-search actions.

При реализации1 задач, поставлен-
ных ст. 2 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (Рос. газ. 
1995. 18 авг.) (далее: ФЗ «Об ОРД»), в 
распоряжении оперативно-розыскных 
органов имеется разнообразный ар-
сенал методов и средств к которым, в 
частности, относятся и оперативно-ро-
зыскные мероприятия (далее: ОРМ).

Их значение в добывании опера-
тивно значимой информации невоз-
можно переоценить, и среди них осо-
бое место занимают ОРМ, ограничи-

© Веденин А. В., Коробков В. А., 2015

вающие конституционные права и сво-
боды граждан. К ним, согласно ст. 6 ФЗ 
«Об ОРД», относятся:

– обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности 
и транспортных средств (в случае про-
никновения в жилище);

– контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений;

– прослушивание телефонных 
переговоров;

– снятие информации с техниче-
ских каналов связи.

Однако, при наличии такого мощ-
ного оружия в руках оперативно-ро-
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а зыскных подразделений в силу их спе-
цифики, сфера их применения, а так-
же круг лиц, в отношении которых воз-
можно их использование умышленно 
ограничены. В результате имеющий-
ся потенциал данных ОРМ, по нашему 
мнению, используется не полностью, 
что в свою очередь сказывается на ка-
честве полученной оперативной ин-
формации и, в конечном счете, на эф-
фективности при реализации задач, по-
ставленных ОРД.

В частности, имеется в виду ч. 9 
ст. 8 ФЗ «Об ОРД», в которой говорит-
ся, что при проведении ОРМ по основа-
ниям, предусмотренным пп. 1–4, 6 и 7 
ч. 2 ст. 7 данного Федерального закона, 
запрещается осуществление действий, 
указанных в пп. 8–11 ч. 1 ст. 6 рассма-
триваемого нормативного акта. 

Здесь необходимо отметить что, 
во-первых, согласно ст. 6 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 г. № 329-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в 
области противодействия коррупции» 
п. 7 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» утратил силу, 
однако законодатель в ч. 9 ст. 8 указан-
ного Закона продолжает на него ссы-
латься, что не совсем понятно.

Во-вторых, по поводу нецелесооб-
разности и неправомерности прове-
дения ОРМ, ограничивающих консти-
туционные права и свободы человека 
и гражданина в отношении лиц, ука-
занных в п. 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», и 
проверяемых:

– в связи с предоставлением (ан-
нулированием) им лицензии на осу-
ществление частной детективной или 
охранной деятельности, с переоформ-
лением документов, подтверждающих 
наличие лицензии, с выдачей (продле-
нием срока действия, аннулировани-
ем) удостоверения частного охран-
ника – у нас сомнений не возникает. 
Данных лиц можно отнести к катего-
рии не представляющих обществен-
ную и иную опасность, в силу их рода 
деятельности, а информацию в отно-
шении их можно получить путем про-
ведения других ОРМ, не затрагиваю-

щих конституционные права и свобо-
ды граждан, например, опроса, наве-
дения справок и т. д.

Более же подробно остановимся на 
лицах, перечисленных в пп. 1–4 ч. 2 
ст. 7 ФЗ «Об ОРД». В частности, к ним 
относятся:

– лица, проверяемые в связи с допу-
ском к сведениям, составляющих госу-
дарственную тайну;

– лица, проверяемые в связи с до-
пуском их к работам, связанным с экс-
плуатацией объектов, представляю-
щих повышенную опасность для жиз-
ни и здоровья людей, а также для окру-
жающей среды;

– лица, проверяемые в связи с их 
допуском к участию в ОРД или досту-
пом к материалам, полученным в ре-
зультате ее осуществления;

– лица, проверяемые в связи с уста-
новлением либо поддержанием с ними 
отношений сотрудничества с опера-
тивно-розыскными органами при под-
готовке и проведении ОРМ.

Категорическое запрещение за-
конодателем проводить в отношении 
указанных лиц мероприятия, указан-
ные в пп. 8–11 ч. 1 ст. 6 вышеуказанно-
го Федерального закона, не совсем по-
нятно. С одной стороны, законодатель 
оберегает конституционные права вы-
шеуказанных лиц, с другой стороны 
такая государственная политика в от-
ношении данных лиц может в будущем 
иметь необратимые последствия, кото-
рые во много раз превысят тот возмож-
ный вред, нанесенный применением 
против них ОРМ, ограничивающих их 
конституционные права и свободы. 
Так, допуская данных лиц к государ-
ственной тайне, к работам с объекта-
ми, представляющими повышенную 
опасность, к материалам ОРД и т. д., 
нужно четко себе представлять ту сте-
пень ответственности, возложенную 
на вышеуказанных лиц и ту огромную 
степень риска, в случае допуска лиц 
с неустановленными (не выявленны-
ми) криминальными связями к выше-
указанной деятельности. Ведь имен-
но такого рода деятельность имеет по-
вышенную привлекательность среди 
преступных элементов и террористов, 
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а также иностранных разведыватель-
ных служб, которые заинтересованы 
во внедрении своих людей в данные 
государственные структуры для реа-
лизации своих преступных, политиче-
ских и иных замыслов.

Плюс ко всему для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
указанных в пп. 8–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об 
ОРД», в отношении данной категории 
лиц, отсутствуют необходимые усло-
вия, которые четко определены зако-
нодателем в ст. 8 рассматриваемого 
Закона, а именно информация:

– о признаках подготавливаемо-
го, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому 
производство предварительного след-
ствия обязательно;

– о лицах, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, по которо-
му производство предварительного 
следствия обязательно;

– о событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации.

Понятно, что в отношении выше-
упомянутой категории лиц, проверяе-
мых в связи с допуском к указанным 
видам деятельности, такой информа-
ции просто нет, раз они попали в по-
тенциальные кандидаты на допуск к 
указанным видам специфической 
деятельности.

Также отдельной категорией вы-
ступает п. 8 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», вве-
денный Федеральным законом от 2 
ноября 2013 г. № 302-ФЗ, в котором 
говорится о том, в целях принятия ре-
шений о достоверности сведений о за-
конности происхождения денег, цен-
ностей, иного имущества и доходов 
от них у близких родственников, род-
ственников и близких лиц лица, со-
вершившего террористический акт, 
при наличии достаточных оснований 
полагать, что деньги, ценности и иное 
имущество получены в результате тер-
рористической деятельности, но не 
ранее установленного факта начала 
участия лица, совершившего терро-

ристический акт, в террористической 
деятельности и (или) являются дохо-
дом от такого имущества, также мо-
гут проводиться ОРМ. При этом в вы-
шеупомянутой ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», 
запрет на осуществление действий, 
указанных в пп. 8–11 ч. 1 ст. 6 рассма-
триваемого нормативного акта, в от-
ношении категории лиц, указанных в 
п. 8 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», отсутству-
ет, что несомненно предоставляет опе-
ративным подразделениям широкие 
возможности, по добыванию инфор-
мации в отношении указанной кате-
гории граждан.

Опираясь на вышеизложенное су-
ществует объективная необходимость 
наиболее полного и всестороннего по-
лучения информации также о лицах 
указанных в пп. 1–4 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об 
ОРД» и, тем самым, исключения даже 
малейшей возможности назначения и 
допуска не до конца проверенных гра-
ждан к вышеуказанной деятельности, 
необходимо разрешить проведение 
ОРМ, указанных в пп. 8–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ 
« Об ОРД». 

Для этого необходимо внести соот-
ветствующие изменения в ч. 2, и 9 ст. 8 
ФЗ «Об ОРД» и изложить их следующим 
образом:

«Проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий, которые ограничи-
вают конституционные права челове-
ка и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, а также право на не-
прикосновенность жилища, допуска-
ется на основании судебного решения 
и при наличии информации:

1. О признаках подготавливаемо-
го, совершаемого или совершенно-
го противоправного деяния, по ко-
торому предварительное следствие 
обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших проти-
воправное деяние, по которому пред-
варительное следствие обязательно.

3. О событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической 

А. В. Веденин, В. А. Коробков
Отдельные аспекты осуществления  оперативно-розыскных мероприятий,  

требующих судебного разрешения на ограничение  конституционных прав граждан  



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

14 №  3 ( 5 ) `  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 или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации.

4. О необходимости проверки лиц, 
указанных в пунктах 1–4, 8 ч. 2 ст. 7 на-
стоящего Федерального закона».

Соответственно, ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об 
ОРД» необходимо изложить следую-
щим образом: «Прослушивание теле-
фонных и иных переговоров допуска-
ется только в отношении лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких преступле-
ний, лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступле-
ниях, а также лиц, проверяемых в свя-
зи с их допуском к видам деятельно-
сти, указанных в пп. 1–4, 8 ч. 2 ст. 7 на-
стоящего Федерального закона. Фо-
нограммы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных 
переговоров, хранятся в отпечатан-
ном виде в условиях, исключающих 
возможность их прослушивания и ти-
ражирования посторонними лицами».

Часть 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» изложить 
следующим образом: «При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
по основанию, предусмотренному п. 6 
ч. 2 ст. 7 настоящего Федерального за-
кона, запрещается осуществление дей-
ствий, указанных в пунктах 8–11 ч. 1 
ст. 6 настоящего Федерального закона» 
(Веденин А. В. Наблюдение как опера-
тивно-розыскное мероприятие, осо-
бенности использования его результа-
тов : автореф. … канд. юрид. наук. Вла-
димир 2012. С. 15).

Данное законодательное изме-
нение, по нашему мнению, позволит 
наиболее полно и объективно осуще-
ствлять сбор оперативно значимой ин-
формации об указанной в пп. 1–4, 8 ч. 2 
ст. 7 ФЗ «Об ОРД» категории лиц, в том 
числе с помощью ОРМ, ограничиваю-
щих конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина, а также по-
высит эффективность реализации за-
дач, поставленных перед оперативно-
розыскными органами.
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В статье автор рассматривает термины «собственная безопасность» и «обеспечение 
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В настоящее1 время все большее вни-
мание исследователей привлека-

ет деятельность по обеспечению соб-
ственной безопасности различных 
правоохранительных служб. Не умаляя 
заслуг многочисленных ученых, пред-
принимавших исследования в данной 
области, мы считаем целесообразным 
высказать свое мнение о некоторых ас-
пектах указанной деятельности. В пер-
вую очередь, следует попытаться отве-
тить на вопрос: что такое собственная 
безопасность в уголовно-исполнитель-
ной системе и обеспечение собствен-
ной безопасности в уголовно-исполни-
тельной системе?

Анализируя существующие науч-
ные толкования рассматриваемых тер-
минов, следует выделить точку зрения 
Ю. А. Тимофеева (Тимофеев Ю. А. Ор-
ганизационно-правовые основы дея-
тельности подразделений собствен-
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ной безопасности органов внутренних 
дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2002. С. 8–9), рассматривающего 
схожую проблематику и утверждаю-
щего, что собственная безопасность 
системы органов внутренних дел – со-
стояние защищенности указанной си-
стемы, позволяющее ей нормально су-
ществовать и функционировать в усло-
виях неблагоприятных внешних и вну-
тренних факторов, направленных на 
дезорганизацию ее деятельности. Он 
же дает понятие обеспечения (осуще-
ствления мер) собственной безопасно-
сти – деятельность органов внутрен-
них дел, специально созданных под-
разделений, а также сформированного 
ими негласного аппарата, направлен-
ная на выявление предупреждение и 
пресечение правонарушений сотруд-
ников (работников) ОВД, предотвра-
щение проникновения в эти органы 
лиц, преследующих противоправные 
цели, организацию государственной 
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а защиты, личного состава и их близких 
от преступных посягательств.

Еще ближе по предмету изучения 
находится позиция Д. А. Косоного-
ва (Косоногов Д. А. О понятии обес-
печения собственной безопасности в 
уголовно-исполнительной системе // 
Вестн. Перм. ун-та. 2012. Вып. 2(16). 
С. 219), утверждающего, что собствен-
ная безопасность УИС – это внутриор-
ганизационная система мер, средств, 
условий, характеризующих готовность 
учреждений и органов УИС противо-
стоять неправомерному вмешатель-
ству в их деятельность при взаимоот-
ношениях с внешней средой и негатив-
ным внутренним процессом с целью 
нормального функционирования и 
развития УИС, и позволяющих выпол-
нять поставленные задачи и функции. 
Кроме того, уважаемый автор форму-
лирует понятие обеспечения собствен-
ной безопасности УИС – деятельность 
(непрерывное, упорядоченное, после-
довательное функционирование) спе-
циального субъекта (оперативно-ро-
зыскного подразделения ФСИН России 
по созданию, соблюдению требований 
(контроль над их исполнением) и усло-
вий, необходимых и достаточных для 
прогнозирования, выявления и про-
тиводействия угрозам УИС (Косоно-
гов Д. А. Указ. соч. С. 220).

В первую очередь, мы подчерки-
ваем, что считаем невозможным со-
гласиться с Д. А. Косоноговым, утвер-
ждающим, что собственная безопас-
ность УИС – это внутриорганизацион-
ная система мер, средств, условий (Там 
же. С. 219) Представляется, что система 
мер может быть направлена на обеспе-
чение указанной безопасности, тогда 
как сама она безопасностью являться 
не может, как не является защитой жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств 
совокупность оперативно-розыскных 
мероприятий (Об оперативно-розыск-
ной деятельности: федер. закона от 12 
авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. 1995. 
18 авг. Ст. 1). Возражения также вызы-
вают такие приведенные в определе-

нии признаки, как неправомерность 
вмешательства в деятельность УИС 
(примером правомерного вмешатель-
ства может служить деятельность не-
которых правозащитных организаций, 
действующих в интересах лидеров кри-
минальной среды и ими же финанси-
рующихся), а также «взаимоотноше-
ния (УИС?) с …негативным внутрен-
ним процессом» (если процесс, к тому 
же внутренний, то взаимоотношения 
с ним невозможны, как невозможны 
взаимоотношения человека с физиоло-
гическими процессами своего организ-
ма). Одновременно, касаясь сформули-
рованного Д. А. Косоноговым понятия 
обеспечения собственной безопасности 
УИС, заметим, что не совсем понятна 
позиция автора в отношении субъекта 
указанной деятельности («оперативно-
розыскное подразделение ФСИН») и ее 
задач («прогнозирование, выявление и 
противодействие угрозам УИС»).

В свою очередь, в целом соглаша-
ясь с точкой зрения Ю. А. Тимофеева, 
следует заметить, что «неблагоприят-
ные внешние и внутренние факторы» 
не всегда могут быть «направлены на 
дезорганизацию деятельности системы 
ОВД» (или УИС). Даже если вывести за 
скобки нашего исследования уголовно-
правовое понимание термина «дезор-
ганизация», так как это характерно ис-
ключительно для учреждений уголов-
но-исполнительной системы (ст. 321 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества», под дезорганиза-
цией следует понимать нарушение по-
рядка, дисциплины, организованно-
сти (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Тол-
ковый словарь русского языка. М., 2010. 
С. 146). Во всех ли случаях действия, 
угрожающие собственной безопасно-
сти, направлены на дезорганизацию? 
Для ответа на этот вопрос необходимо 
уяснить характер таких действий, т. е. 
чему противодействуют подразделе-
ния, обеспечивающие собственную без-
опасность. Мы попытаемся это сделать 
ниже, в рамках настоящей публикации.

Еще одним, дискуссионным с на-
шей точки зрения, моментом является 
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обозначенный Ю. А. Тимофеевым круг 
субъектов обеспечения собственной 
безопасности – специально созданные 
подразделения ОВД, а также сформи-
рованный ими негласный аппарат. Мы 
считаем, что негласный аппарат не мо-
жет выступать самостоятельным субъ-
ектом указанной деятельности, играя 
лишь вспомогательную роль.

Предпринимая попытку устранить 
отмеченные нами недостатки, мы счи-
таем необходимым привнести в опреде-
ление понятия обеспечения собствен-
ной безопасности УИС родовой при-
знак, т. е. указание на то, кем осущест-
вляется указанная деятельность. Исходя 
из прилагательного «собственная», мы 
можем утверждать, что собственная 
безопасность УИС обеспечивается не-
посредственно подразделениями УИС. 
В связи с этим встает вопрос: являет-
ся ли деятельность по выявлению кор-
рупции и иных правонарушений, со-
вершаемых сотрудниками УИС, иная 
схожая деятельность, осуществляемая 
оперативными подразделениями Фе-
деральной службы безопасности, орга-
нов внутренних дел и т.д., обеспечени-
ем собственной безопасности УИС? Мы 
считаем, что не является, это – работа в 
рамках общего противодействия проти-
воправным деяниям.

Мы считаем, что для того, чтобы вы-
делить отличительные признаки иссле-
дуемого объекта, его наиболее общие и 
существенные особенности, необходи-
мо исходить из задач, решаемых объек-
том, а также функций, вытекающих из 
указанных задач. Учитывая отсутствие 
правового закрепления специализиро-
ванных задач и функций подразделе-
ний по обеспечению собственной без-
опасности в уголовно-исполнительной 
системе, мы считаем допустимым ос-
новываться на информации, размещен-
ной на официальном сайте ФСИН Рос-
сии на странице управления собствен-
ной безопасности (URL: http://www.
фсин.рф/structure/safety/(дата обра-
щения: 18.04.2015).

В соответствии с ней основными 
задачами управления являются: 

– обеспечение государственной за-
щиты работников УИС и федеральных 

государственных гражданских служа-
щих ФСИН России, а также членов их 
семей; 

– выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений и 
иных правонарушений, подготавли-
ваемых, совершаемых или совершен-
ных работниками УИС и федеральны-
ми государственными гражданскими 
служащими ФСИН России; 

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

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

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

– выявление, предупреждение и 
пресечение, в пределах своей компе-
тенции, деятельности организован-
ных преступных сообществ, коммерче-
ских структур, а также отдельных лиц, 
направленной на агентурное, физиче-
ское или техническое проникновение 
в УИС с целью нанесения ущерба соб-
ственной безопасности; 

– выявление и устранение условий, 
способствующих совершению преступ-
лений и иных правонарушений работ-
никами УИС и федеральными государ-
ственными гражданскими служащими 
ФСИН России.

Продолжая исследовать вопрос о 
субъектах обеспечения собственной 
безопасности УИС, необходимо отме-
тить следующее. Исходя из названия, а 
также задач подразделений собствен-
ной безопасности ФСИН России, без 
сомнения, основными субъектами по 
данной линии работы являются имен-
но они – управление собственной без-

И. В. Гордиенко
Оперативно-розыскная деятельность  по обеспечению собственной безопасности  

учреждений и органов ФСИН России:  понятие и субъекты ее осуществления
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а опасности ФСИН России (центральный 
аппарат) и подразделения собственной 
безопасности в территориальных орга-
нах ФСИН России. Однако существуют 
ли иные субъекты? Мы считаем себя 
вправе дать положительный ответ на 
этот вопрос. Анализ вышеуказанных за-
дач показывает, что их решение частич-
но входит в компетенцию оперативных 
подразделений учреждений и органов 
УИС. Так, в частности, в соответствии 
со ст. 2 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и 
сложившейся практикой деятельности 
оперативных подразделений учрежде-
ний и органов УИС, в их компетенцию 
входит решение следующих задач:

– выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступ-
лений (в том числе и коррупцион-
ной направленности, вне зависимо-
сти от должностной принадлежности 
лиц, причастных к их подготовке и 
совершению);

– выявление в учреждениях и ор-
ганах УИС причин и условий наруше-
ния режима секретности, способных 
привести к утечке информации, рас-
шифровке и срыву проводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий (в 
рамках решения задачи добывания ин-
формации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу ин-
формационной безопасности Россий-
ской Федерации).

Вместе с тем вопрос разграниче-
ния полномочий между субъектами 
обеспечения собственной безопасно-
сти УИС сегодня не нашел своего раз-
решения. Попытка его разрешить была 
предпринята в соответствующем при-
казе ФСИН России (содержание при-
каза составляет государственную тай-
ну и не может быть рассмотрено в рам-
ках открытой публикации), регламен-
тирующем организацию деятельности 
подразделений собственной безопас-
ности учреждений и органов УИС, од-
нако данный приказ доступен только 

сотрудникам подразделений собствен-
ной безопасности ФСИН России.

Следует подчеркнуть, что в целом 
проблема компетенции различных 
оперативных подразделений в настоя-
щее время весьма актуальна.

В частности, А. С. Рогов, исследо-
вавший данную проблему, опираясь 
на мнение опрошенных им оператив-
ных сотрудников и экспертов, утвер-
ждает, что целесообразно норматив-
ное закрепление оперативно-розыск-
ной подведомственности и вносит 
предложение по дополнению Феде-
рального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» статьей «Опе-
ративно-розыскная подведомствен-
ность» (Рогов А. С. О необходимости 
законодательного закрепление опера-
тивно-розыскной подведомственно-
сти // Оперативник (сыщик). 2013. 
№ 1(34). С. 42–44). Поддерживая ука-
занную точку зрения, мы вносим свое, 
менее значимое предложение: одно-
значно определить границы полномо-
чий между подразделениями собствен-
ной безопасности ФСИН России и опе-
ративными подразделениями учрежде-
ний и органов ФСИН России путем их 
детальной регламентации в соответ-
ствующем приказе ФСИН России.

Исходя из вышеизложенного, мы 
формулируем авторское определение 
собственной безопасности в уголов-
но-исполнительной системе: обеспечи-
ваемое уполномоченными на то под-
разделениями УИС состояние защи-
щенности органов и учреждений УИС 
от противоправных действий, причи-
няющих ущерб учреждениям и орга-
нам УИС. В свою очередь, обеспечение 
собственной безопасности в уголов-
но-исполнительной системе – деятель-
ность уполномоченными на то подраз-
делений УИС по поддержанию состоя-
ния защищенности органов и учрежде-
ний УИС от противоправных действий, 
причиняющих ущерб учреждениям и 
органам УИС.
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Становление1  государственной служ-
бы в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее: службы в 
УИС) как одного из видов федеральной 
государственной службы, происходя-
щие преобразования в указанной сфе-
ре, проведение рядом ученых исследо-
ваний в этой области, появление во-
просов службы в учебниках, учебных 
пособиях и комментариях дают осно-
вание говорить о начале формирова-
ния направления исследований в на-
уке административного права.

Некоторые вопросы государствен-
но-служебных отношений в УИС неод-
нократно становились предметом рас-

© Каляшин А. В., 2015

смотрения судами общей юрисдикции 
в том числе, Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Например, споры, возникшие из:
– передачи образовательных учре-

ждений из ведения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации в 
ведение центрального органа УИС Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации – определение Верховного Суда 
РФ от 14 мая 2001 г. № 86-В00-16 «Иск в 
части восстановления в прежней долж-
ности удовлетворен, так как в данном 
случае институт передан из подчине-
ния одного федерального органа испол-
нительной власти в подчинение друго-
го федерального органа исполнитель-
ной власти, что в силу ч. 2 ст. 29 КЗоТ 
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государственная служба в учреждениях и органах  
уголовно-исПолнительной системы российской 
Федерации как область научных исследований

В статье рассмотрены вопросы проведения научных исследований в области государственно-
служебных отношений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-стемы России. 

В целях восполнения нерешенных аспектов и активизации научно-исследовательской 
деятельности в указанной сфере автором предложено создание науч-но-исследовательского 

центра по исследованию проблем в сфере исполнения уголовных наказаний с предусмотрением 
в структуре лаборатории по исследованию проблем государственно-служебных отношений  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная служба, служба в уголовно-исполнительной системе, 
научно-исследовательская деятельность, ведомственная наука,  

научно-исследовательский центр.

Civil Service in Establishments and Organs of the Penal System  
of the Russian Federation as the Region of Scientific Research

In the article questions of conducting scientific research in the region of state-official relations in 
establishments and organs of the criminal-executive system of Russia are examined. For purposes of 
the completion of the unresolved aspects and stimulation of scientific research activity in the sphere 

indicated the author proposed creation to scientific-issledovatelskogotsentrapo case study in the sphere 
of the performance of criminal punishments, with the provision in the structure of laboratory for the 

case study of state-official relations in establishments and organs of the criminal-executive system of the 
Russian Federation.

Key words: civil service, service in the penal system, scientific-research activity,  
departmental science, scientific-research center.
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РФ, регулирующего переход на служ-
бу в учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы Министер-
ства юстиции РФ, само по себе не пре-
кращает действия трудового договора 
(контракта)»;

– применения Инструкций о поряд-
ке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации – решение Верховного Суда РФ 
от 16 июля 2003 г. № ГКПИ03-114 «Об 
отказе в удовлетворении заявления о 
признании недействующими и не под-
лежащими применению отдельных по-
ложений Инструкции о порядке приме-
нения Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, утвер-
жденной Приказом Минюста РФ от 26  
апреля 2002 г. № 117;

– об организации проведения слу-
жебных проверок в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной си-
стемы – решение Верховного Суда РФ 
от 16 февраля 2010 г. № ГКПИ09-1605 
«О признании частично недействую-
щим пункта 26 Инструкции об орга-
низации проведения служебных про-
верок в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, утв. 
приказом ФСИН РФ от 17 марта 2009 г. 
№ 104 и др.

Ни в одной из научных публика-
ций авторы не пытаются комплексно 
обобщить шестнадцатилетний опыт 
(с 1998 г.) государственно-служеб-
ных отношений в УИС, за исключе-
нием небольших фрагментов посвя-
щенных указанным вопросам (Напр.: 
Овсянко Д. М. Государственная служ-
ба Российской Федерации : учеб. по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2003. С. 154–159).

Между тем надобность в серьезном 
анализе существующих и возникаю-
щих проблем в сфере государственно-
служебных отношений в УИС давно 
назрела, и представляет интерес для 
законодателя, теории, науки админи-

стративного права и практической 
деятельности.

Анализ научных материалов пока-
зывает, что в работах служба в УИС ав-
торами исследуется только по отдель-
ным аспектам.

Опубликованы научные статьи, 
посвященные некоторым правовым и 
организационным трудностям отбора 
граждан на государственную граждан-
скую и правоохранительную службу в 
учреждения и органы уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации (Бобров А. М. Деятельность 
ФСИН России по отбору кандидатов на 
государственную службу // Адм. право 
и процесс. 2012. № 6. С. 17–20), а так-
же проблемам правового регулирова-
ния прохождения службы в учрежде-
ниях, исполняющих уголовные нака-
зания (Леликова Ю. В. Проблемы пра-
вового регулирования прохождения 
службы в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания // Рос. следова-
тель. 2007. № 11).

В 2011 г. защищено диссертацион-
ное исследование на тему «Органи-
зационно-правовые основы государ-
ственной службы в уголовно-испол-
нительной системе» (Савушкин С. М. 
Организационно-правовые основы 
государственной службы в уголовно-
исполнительной системе : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. 
Рязань, 2011).

Все вышесказанное позволяет кон-
статировать факт ограниченности на-
учного материала о службе в УИС.

В целях восполнения указанных 
материалов необходимо осущест-
влять научно-методическую, -иссле-
довательскую работы, а на их основе 
правотворческую деятельность в сфе-
ре службы в УИС.

Руководящие документы, в частно-
сти разд. III Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года од-
ним из основных направлений раз-
вития УИС закрепляет положения о 
повышение эффективности управле-
ния УИС, использование инновацион-
ных разработок и научного потенциа-
ла, которые предполагают:
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а 1. Активное использование научно-
го потенциала ведомственных образо-
вательных организаций высшего и до-
полнительного профессионального об-
разования, обеспечение приоритетно-
сти диссертационных исследований, 
направленных на научный анализ ак-
туальных проблем практической дея-
тельности учреждений и органов УИС, 
повышение требований к контролю 
качества образования;

2. Проведение научных исследова-
ний, соответствующих современному 
уровню развития пенитенциарных си-
стем иностранных государств, на базе 
лабораторий, научных центров и дру-
гих подразделений, сформированных 
по предусмотренным Концепцией на-
правлениям развития уголовно-испол-
нительной системы.

В связи с этим в настоящее время 
видится потребным в проведении на-
учных исследований в области госу-
дарственной службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации в науч-
ных учреждениях и образовательных 
организациях ФСИН России.

Рассмотрим использование научно-
го потенциала и инновационных разра-
боток ведомственной науки в развитии 
службы в УИС.

Реальный и весьма ощутимый вклад 
в исследования, разработку законода-
тельных актов, предложений, программ 
и рекомендаций, направленных на со-
вершенствование УИС вносит ведом-
ственная наука. Научный потенциал 
УИС по состоянию на 1 марта 2015 г. 
представлен совокупностью ведом-
ственных научных учреждений и обра-
зовательных организаций ФСИН России 
для подготовки кадров и научно-педаго-
гических работников, которые проводят 
фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования.

В составе УИС действуют семь 
учреждений высшего образования с 
одним филиалом, в том числе Акаде-
мия ФСИН России (федеральное ка-
зенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения на-

казаний»), три института повышения 
квалификации, научно-исследователь-
ский институт УИС – федеральное ка-
зенное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» (да-
лее: НИИ ФСИН России), научно-ис-
следовательский институт информаци-
онных технологий (URL: http://фсин.
рф/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS) (далее: 
учреждения и организации).

Руководство ФСИН России перед 
пенитенциарной наукой ставит зада-
чи комплексного обеспечения учре-
ждений и органов УИС научно-мето-
дическими разработками, отвечаю-
щими современным требованиям 
и отражающими решение актуаль-
ных практических проблем. Ежегод-
но НИИ ФСИН России проводит ана-
лиз проблемных вопросов по направ-
лениям деятельности УИС и готовит 
предложения по их решению. Для по-
вышения уровня информирования 
практических работников Институ-
том ежегодно издается Аннотирован-
ный информационный бюллетень ос-
новных результатов научных иссле-
дований, который рассылается во все 
территориальные органы (Оводов А. 
А. Интервью с заместителем дирек-
тора ФСИН России генерал-майором 
внутренней службы Рудым Анатоли-
ем Анатольевичем // Уголов.-исполн. 
система: право, экономика, упр. 2013. 
№ 6. С. 2–3).

В научно-исследовательской дея-
тельности (далее: НИД) принимают 
участие профессорско-преподаватель-
ский состав, имеющий ученые степе-
ни доктора и кандидата наук, ученые 
звания доцента и профессора, заслу-
женные работники высшей школы РФ.

Общее руководство НИД осущест-
вляют начальники учреждений.

Непосредственное руководство ор-
ганизацией и проведением НИД реа-
лизуют заместители начальника орга-
низаций по научной работе.

Координирует НИД в организаци-
ях научные центры, организационно-
научные и редакционно-издательское 
отделения (ОНиРИО).
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НИД в образовательных учрежде-
ниях осуществляется по двум основ-
ным направлениям: научно-исследо-
вательская деятельность профессор-
ско-преподавательского состава и на-
учная работа курсантов, слушателей и 
адъюнктов.

Все плановые и внеплановые на-
учно-исследовательские работы учи-
тывают жизненную для деятельности 
УИС проблематику, а приоритетным 
для конкретного учреждения является 
увеличение доли исследований в соот-
ветствии с ведомственным профилем 
подготовки специалистов.

В научно-исследовательской сфере 
УИС Ю. Н. Шаталов в первую очередь 
отмечает следующие проблемы:

– о необходимости повышения 
роли профильных управлений ФСИН 
России в определении тематики НИР;

– состояние взаимодействия между 
научными и образовательными учре-
ждениями ФСИН России в реализации 
задач НИР;

– повышение координирующей 
роли НИИ ФСИН России в организа-
ции НИД;

– совершенствование механизмов 
внедрения результатов НИР в практи-
ческую деятельность (Шаталов Ю. Н. 
Общая характеристика и современное 
состояние научно-исследовательской 
деятельности в уголовно-исполнитель-
ной системе // Уголов.-исполн. систе-
ма: право, экономика, упр. 2012. № 5. 
С. 25–26).

В настоящее время в научно-иссле-
довательских учреждениях и образо-
вательных организациях отсутствуют 
структуры, которые непосредственно 
бы изучали проблемы в сфере государ-
ственно-служебных отношений в УИС. 
Например, в структуру НИИ ФСИН 
России входит НИЦ-1 «Центр изучения 
проблем управления и организации 
исполнения наказаний в уголовно-ис-
полнительной системе» (URL: http://
nii.fsin.su/structure/nits-1/index.php), 
который осуществляет научную, науч-
но-исследовательскую работу по выяв-
лению, изучению актуальных и прак-
тически значимых для УИС проблем, с 
целью оказания научной, научно-мето-

дической помощи в формировании пу-
тей их решения в следующих областях:

1) управление УИС;
2)  организ ация исполнения 

наказаний;
3) реформирование УИС;
4) нормативно-правовое регулиро-

вание деятельности УИС;
5) трудовая занятость осужденных;
6) экономика функционирования 

УИС.
В Академии ФСИН России инно-

вационным проектом явилось созда-
ние общественных научно-исследова-
тельских лабораторий (далее: ОНИЛ), 
в состав которых входят, наряду с про-
фессорско-преподавательским соста-
вом, адъюнктами, курсантами и слу-
шателями, практические работники 
учреждений и органов УИС. Указан-
ная форма сотрудничества помогает 
актуализировать НИД, укрепляет связь 
науки и практики, обеспечивая рабо-
чие полигоны не только для проведе-
ния исследований курсантами, слуша-
телями и молодыми учеными, но и для 
эффективного внедрения их результа-
тов в практическую деятельность учре-
ждений и органов УИС. В настоящее 
время осуществляется работа по со-
зданию на базах УФСИН России фи-
лиалов ОНИЛ по проблемам деятель-
ности УИС, примером может служить 
филиал ОНИЛ по проблемам деятель-
ности УИС, созданный на базе УФСИН 
России по Архангельской области 
(URL: http://www.apu-fsin.ru/service/
omumr/material_in.html).

В Академии ФСИН созданы десять 
ОНИЛ. Основная цель деятельности 
ОНИЛ состоит в расширение научно-
теоретических, научно-эксперименталь-
ных и научно-методических основ про-
ведения исследований в соответствии с 
направлениями научной деятельности 
академии в области юриспруденции, об-
щей и специальной психологии, педа-
гогики, экономики, управления и иных 
сфер деятельности подразделений УИС. 
Координация работы ОНИЛ возложена 
на научный центр академии.

В частности в Академии ФСИН Рос-
сии основаны ОНИЛ исследующие во-
просы службы в УИС.

А. В. Каляшин
Государственная служба в учреждениях и органах  уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации как область научных исследований
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а В октябре 2007 г. создана Обще-
ственная научно-исследовательская 
лаборатория по изучению проблем 
управления и организации прохожде-
ния государственной правоохрани-
тельной службы в УИС. Руководитель 
лаборатории – начальник факультета 
управления кандидат психологических 
наук, доцент Г. В. Щербаков.

В 2012 г. образована международ-
ная общественная научно-исследова-
тельская лаборатория по проблемам 
развития уголовно-исполнительной 
системы (совместно с Костанайской 
Академией МВД Республики Казах-
стан). Руководитель лаборатории – 
профессор кафедры уголовно-испол-
нительного права кандидат юридиче-
ских наук, профессор В. Н. Чорный.

Есть положительный опыт создания 
научно-исследовательского центра про-
блем управления и государственной 
службы государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Баш-
кирская академия государственной 
службы и управления при Президенте 

Республики Башкортостан». В структу-
ру центра входит отдел государствен-
ной и муниципальной службы, который 
создан в рамках Научно-исследователь-
ского центра в 1998 г. по предложению 
Администрации Президента Республи-
ки Башкортостан (URL: http://www.
bagsurb.ru/science/31/568).

В целях активизации проведения 
научных исследований в сфере госу-
дарственно-служебных отношений в 
УИС видится возможным, например, 
при ВЮИ ФСИН России создать науч-
но-исследовательский центр по иссле-
дованию проблем в сфере исполнения 
уголовных наказаний, предусмотрев в 
структуре лабораторию по исследова-
нию проблем государственно-служеб-
ных отношений в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Лаборатория 
должна будет осуществлять свою дея-
тельность во взаимодействии с управ-
лением кадров ФСИН России, НИИ 
ФСИН России, территориальными ор-
ганами ФСИН России, а также иными 
образовательными организациями.
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Понятие наказания в виде ограничения свободы

В статье рассматриваются сущность наказания в виде ограничения свободы как меры 
уголовно-правового воздействия, уголовно-правовое содержание данного вида наказания, его 

составляющие и на основании этого дается определение указанного понятия.

Ключевые слова: ограничение свободы, ограничение, наказание.

Concept of Punishment in the Form of Restriction of Freedom

The article deals with the essence of punishment in the form of restriction of liberty as a measure  
of criminal law, criminal law, with the content of this form of punishment, and its components  

on the basis of this second defines these concepts.

Key words: restriction of freedom, restriction, punishment.

Исправление1 преступника и пред-
упреждение совершения преступ-

лений – главные цели уголовно-ис-
полнительного законодательства. До-
стижение данных целей обеспечива-
ется путем исполнения наказаний. В 
большинстве нормативных актов Рос-
сийской Федерации не закрепляется 
правопослушное поведение, основная 
роль отводится устрашению членов об-
щества с целью общей превенции. Ис-
ключительное право наказания при-
надлежит государству для обеспечения 
безопасности совместного сосущество-
вания людей. 

По-мнению С. В. Познышева, нака-
зание есть «юридическое последствие 
неправды, соразмеряемое с ее внутрен-
ней и внешней стороной и определяе-
мое в отдельных случаях или судеб-
ными органами государственной вла-
сти, или главою государства» (Позны-
шев С. В. Основные вопросы учения о 
наказании. М., 1904. С. 334). В пони-
мании законодателя наказание явля-
ется соразмерной совершенному дея-
нию мерой воздействия на лицо, на-
рушившее правило поведения, и ока-
зывает превентивное воздействие на 
преступника.

©  Медведев А. А., 2015

Развитие системы мер уголовно-
правового воздействия на человека в 
Российской Федерации обусловлено не 
только появлением новых видов пре-
ступлений, способов их совершения, 
но и психологической составляющей 
процесса отбывания наказания, на-
значения последнего, исходя из инди-
видуальной оценки личности в целях 
формирования правопослушного по-
ведения. Из принципов справедливо-
сти, соразмерности совершенного дея-
ния возникает дифференциация нака-
заний. В настоящее время в России при-
меняются 10 из 13 видов наказаний, 
7 из которых не связаны с лишением 
свободы. По статистическим данным 
ФСГС России, с 2011 по 2013 г. наблюда-
ется тенденция к снижению числа осу-
жденных к уголовным наказаниям. Так, 
в 2011 г. было осуждено 782 274 чело-
век, в 2012 г. – 739 279, в 2013 г. 735 590. 
Доля назначенных наказаний, не свя-
занных с лишением свободы и услов-
ного осуждения, возрастает. В 2011 г. к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, было приговорено и условно 
осуждено 414 977 человек, что соста-
вило 53,04 % от количества назначен-
ных наказаний, в 2012 г. – 405 667 (54, 
87%), в 2013 г. – 415 271 (56,45%). Это 
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а свидетельствует о том, что развитию 
данных видов наказания отводится не-
маловажная роль.

В настоящее время все чаще начи-
нает применяться прошедший апроба-
цию такой вид наказания, как ограни-
чение свободы, введенный с 1 января 
2010 г. согласно Федеральному закону 
от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации о на-
казании в виде ограничения свободы» 
(Рос. газ. 2009. 30 дек.). 

По прошествии четырех лет продол-
жаются дискуссии о целесообразности 
модернизации ст. 53 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее: УК РФ), 
придания новой формы данному виду 
наказания. Сущность реализации уго-
ловного наказания заключается в огра-
ничении или лишении каких-либо прав.

Чтобы дать определение наказа-
нию в виде ограничения свободы, не-
обходимо рассмотреть значение со-
ставляющих это понятие элементов. 
Так, в большинстве энциклопедиче-
ских изданий свобода определяется 
как способность человека действовать 
в соответствии со своими интересами 
и целями, осуществлять выбор.

В философии суть свободы заклю-
чается в возможности проявления 
субъектом своей воли на основе осо-
знания законов развития природы и 
общества. Свобода личности включает 
в себя неприкосновенность личности, 
жилища, тайну переписки, телефон-
ных и телеграфных сообщений, сво-
боду совести (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / под общ. ред. Л. И. 
Скворцова. М., 2007. С. 496).

Итак, свобода – способность лично-
сти реализовывать свои цели, интере-
сы, осуществлять задуманное, не встре-
чая никаких преград. Абсолютная сво-
бода невозможна; свобода действий, 
желаний ограничивается социальны-
ми пределами, принятыми в обществе 
нормами. По этим причинам и жизне-
деятельность личности в любом госу-

дарстве ограничена существующими 
пределами, которые препятствуют осу-
ществлению желаемого. Как отмечает 
С. Б. Бойко, «ограничивая преступника в 
свободе, государство ограничивает его 
возможности полностью или частич-
но выбирать действия по собственно-
му усмотрению» (Бойко С. Б. Ограниче-
ние свободы как вид наказания в рос-
сийском уголовном праве : дис. ... канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 84).

Ограничение в рассматриваемой 
сфере в нашем понимании – это созда-
ние границ, рамок реализации инте-
ресов личности. В толковых словарях 
понятие «ограничение» определяется 
через глагольную форму «ограничи-
вать», которая, в свою очередь, озна-
чает «стеснять, ограничивать права, 
возможности» (Ожегов С. И. Указ. соч. 
С. 309). При рассмотрении такого вида 
наказания, как ограничение свободы, 
целесообразно его отождествить с ка-
тегорией правовое ограничение, так 
как реализация процесса исполнения 
наказания происходит в рамках право-
вого поля и сам процесс регламентиру-
ется определенными правовыми нор-
мами. По мнению А. В. Малько, право-
вое ограничение – это «правовое сдер-
живание противозаконного деяния, 
создающее условия для удовлетворе-
ния интересов контр субъекта и обще-
ственных интересов в охране и защи-
те» (Матузов Н. И., Малько А. В. Тео-
рия государства и права : учебник. М., 
2004. С. 232), что является превентив-
ной функцией наказания. 

Сущность наказания в виде ограни-
чения свободы как меры уголовно-пра-
вового воздействия состоит в установ-
лении судом определенных ч. 1 ст. 53 
УК РФ ограничений. По мнению зако-
нодателя, ограничения: не уходить из 
места постоянного проживания (пре-
бывания) в определенное время суток, 
не посещать определенные места, рас-
положенные в пределах территории со-
ответствующего муниципального обра-
зования, не выезжать за пределы терри-
тории соответствующего муниципаль-
ного образования, не посещать места 
проведения массовых и иных меро-
приятий и не участвовать в указанных 
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мероприятиях, не изменять место жи-
тельства или пребывания, место рабо-
ты и (или) учебы без согласия специа-
лизированного государственного ор-
гана, осуществляющего надзор за от-
быванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы, – в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, составляют тот 
объем ограничений, который необхо-
дим для достижения цели наказания – 
исправления осужденного.

Определение содержания наказа-
ния играет одну из ключевых ролей 
при формулировании понятия рассма-
триваемого вида наказания. По мне-
нию А. Е. Жалинского, уголовно-пра-
вовое содержание наказания включа-
ет или должно включать несколько со-
ставляющих, соотношение которых 
различно в национальных уголовно-
правовых системах и к тому же силь-
но зависит от сложившейся практики. 
Эти составляющие таковы:

«а) уголовно-правовой упрек, т. е. 
вложенное в наказание осуждение за-
конодателем лица, совершившего пре-
ступление. Именно этот упрек позво-
ляет видеть в деянии преступление и 
легитимировать, обосновать воздая-
ние за него;

б) страдания в виде предусмотрен-
ного законом лишения или ограниче-
ния прав и свобод лица, признанного 
виновным в совершении преступления. 
Эта составляющая содержания наказа-
ния должна быть четко определена за-
коном, быть предсказуемой, соразмер-
ной, необходимой и достаточной;

в) обеспечительные и исправитель-
ные меры органов и лиц, исполняющих 
наказание, направленные на осущест-
вление его целей, охрану прав осужден-
ного лица (контактов с внешним ми-

ром, поддержание здоровья, обеспече-
ние безопасности и пр.)» (Жалинский 
А. Э. Нормативно-правовые основы на-
казания // Уголовное право : учебник 
/ под общ. ред. А. Э. Жалинского. М., 
2010. Т. 1 : Общая часть. С. 628).

Таким образом, наказание в виде 
ограничения свободы состоит:

1) из принуждения к правопослуш-
ному поведению; реализации превен-
тивного воздействия на лицо, совер-
шившее преступление, обретшее ста-
тус осужденного;

2) ограничений, установленных в 
соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ; обя-
занности являться в специализирован-
ный государственный орган, осущест-
вляющий надзор за отбыванием осу-
жденными наказания в виде ограни-
чения свободы, от одного до четырех 
раз в месяц для регистрации;

3) индивидуализации круга лиц, 
которым данное наказание может 
быть назначено, срока наказания, 
возможности назначения как в каче-
стве основного, так и дополнительно-
го вида наказания;

4) осуществления надзора за со-
блюдением установленных судом огра-
ничений; исполнения обязанности; от-
ветственности за несоблюдение огра-
ничений, неисполнение обязанно-
сти, нарушение порядка отбывания 
наказания, нарушение общественно-
го порядка, за которое осужденный 
был привлечен к административной 
ответственности.

Наказание в виде ограничения 
свободы представляет собой правовое 
сдерживание определенного круга лиц 
в реализации своих целей, интересов 
для недопущения противоправного по-
ведения, обеспечиваемое посредством 
государственного принуждения.
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теория и Практика реализации Правовых рекомендаций 
в сФере исПолнения наказаний

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов теории и практики реализации 
правовых рекомендаций в сфере исполнения наказаний. Автором проводится анализ 

исследовательских подходов к познавательной деятельности, на основе которого 
рассматриваются роль и место правовых рекомендаций в деятельности органов, 

осуществляющих исполнение наказаний.

Ключевые слова: правовые рекомендации, правовое регулирование, исполнение наказаний.

The Theory and Practice of Implementation of Legal Recommendations  
in the Sphere of Execution of Punishments

Article is devoted to research of single questions of the theory and practice of implementation of legal 
recommendations in the sphere of execution of punishments. The author makes the analysis of research 
approaches to cognitive activity on the basis of which there is a further consideration of a role and place 

of legal recommendations in activity of the bodies which are carrying out execution of punishments.

Key words: legal recommendations, legal regulation, execution of punishments.

Обращаясь1 к анализу процесса реа-
лизации правовых рекомендаций 

в сфере исполнения наказаний, мы 
считаем необходимым начать с крат-
кого анализа самой процедуры иссле-
дования столь непростого явления как 
правовые рекомендации. Так, в теории 
познания различают два вида (уровня) 
познавательной деятельности челове-
ка: обыденное (донаучное) и научное 
познание (Ванеева Л. А. Судебное по-
знание в советском гражданском про-
цессе. Владивосток, 1972. С. 37). При 
этом обыденное или, иначе говоря, до-
научное знание принято основывать 
на убежденности «здравого смысла» 
и «практического сознания». Теория 
научного знания характеризует этот 
вид познавательной деятельности че-
ловека с помощью таких критериев, 
как внутренняя непротиворечивость, 
объективность, критикуемость, обще-
значимость, инвариантность знания 
и т. д. (Ильин В. В. Теория познания. 
Введение. Общие проблемы. М., 1993. 
С. 3). При таком познании правовой 

©  Мельников А. С., 2015

действительности субъекты познава-
тельной деятельности могут непосред-
ственно познавать группы фактов, ко-
торые, возникнув до процесса и вне 
процесса познания конкретного объ-
екта, продолжают существовать и во 
время этого процесса. 

Мнения различных авторов при 
установлении алгоритма действий 
и сущности научного познания весь-
ма неоднозначны. Одни авторы пола-
гают, что познание – это мыслитель-
ный и логический процесс, а действия 
по собиранию и проверке сведений 
– лишь предпосылка познания (Чель-
цов М. А. Советский уголовный про-
цесс. М., 1951. С. 134 ; Старченко А. А. 
Логика в судебном исследовании. М., 
1958. С. 19–20), другие, что это имен-
но практическая деятельность по соби-
ранию и исследованию фактов (Куры-
лев С. В. Основы теории доказывания 
в советском правосудии. Минск, 1969. 
С. 26–37), третьи, что познание – это 
единство практической деятельности 
субъектов по собиранию и проверке 
фактов и мыслительной деятельности.



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

29

Исходя из этого, мы можем пред-
положить, что совокупность действий 
субъектов познавательной деятельно-
сти, составляющих содержание позна-
ния, характеризует его как комплекс-
ный вид деятельности, направленный на 
установление необходимых фактов и по 
уяснение их сущности. При этом боль-
шое практическое значение имеет во-
прос о методах, которые используются 
при осуществлении познания конкрет-
ных объектов, эффективности их выбо-
ра и профессиональности применения. 
Однако для более четкого понимания 
методологии познания конституционно-
правового статуса как правовой катего-
рии обратимся к анализу отдельных под-
ходов к пониманию категории «метод».

В наиболее широком смысле метод 
можно определить как способ подхо-
да к познанию объективной реально-
сти. В классической марксистско-ле-
нинской философии метод – это способ 
познания, исследования явлений, спо-
соб решения задачи, «путь... действи-
тельного познания» (Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 29. С. 80). Т. Павлов опре-
делил метод как имманентную зако-
номерность движения научного мыш-
ления, взятую в качестве сознательно 
используемой нами для более верно-
го, более быстрого и более полного до-
стижения истины (Павлов Т. Теория от-
ражения. София, 1949. С. 432). В фи-
лософской науке существуют различ-
ные типологии научных методов, но 
более других распространены следую-
щие (Цанн-Кай-Си В. Ф. Философия как 
теоретическое мировоззрение. Влади-
мир, 2001. С. 290):

1. Методы научного познания под-
разделяются на: специальные, общена-
учные и универсальные;

2. Методы научного познания под-
разделяются на всеобщие, общенауч-
ные, частнонаучные и специальные;

3. Методы научного познания 
подразделяются на философские и 
специальные. 

Сказанное дает нам основания по-
лагать, что более обоснован второй из 
приведенных подходов к типологии 
научных, поскольку именно он дает 
возможность исследовать конститу-
ционно-правовой статус с позиций со-

циальных наук – в целом, юриспруден-
ции – в частности, и конституционно-
го права – непосредственно.

Соответственно и приступать к 
анализу методов, используемых в 
процессе познания элементов право-
вой действительности целесообраз-
но именно с общефилософского ме-
тода. Следующим за философским ме-
тодом диалектики уровнем познания 
выступают общенаучные методы, к ко-
торым принято относить метод анали-
за, синтеза, индукции, дедукции, ме-
тод движения от общего к частному и 
от частного к общему, методы форма-
лизации и идеализации и др. Третьим 
уровнем методологии являются част-
ные (действующие в каждой отдель-
ной отрасли науки) методы. Частные 
методы познания, используемые в от-
дельных науках, представляют собой 
систему определенных приемов, пра-
вил, рекомендаций по изучению кон-
кретных объектов познания. Четвер-
тый уровень методологии составляют 
так называемые «частные» или «специ-
альные» методы», под которыми пони-
маются приемы и способы познания, 
применяемые в одной или нескольких 
близких сферах и далеко не на всех 
этапах познавательной деятельности. 
При этом в процессе познания могут 
быть применены специальные мето-
ды двух видов: характерные только для 
исследуемой сферы человеческой дея-
тельности, применимые не только в 
познании, но и в иных сферах.

Однако разграничивая методы по-
знания на частные и специальные не-
обходимо учитывать, что они не могут 
быть разделены между собой жесткой 
гранью, их нельзя абсолютизировать 
и превращать в единственно возмож-
ный, универсальный способ познава-
тельной деятельности. Ни один метод, 
обособленный от методологии как еди-
ной и целостной системы, не может 
привести к должному результату ни в 
научном исследовании, ни в практи-
ческой деятельности. И использовать-
ся они должны только в совокупности, 
в пределах и случаях, необходимых для 
достижения необходимого результата.

Применительно к познанию про-
цесса реализации правовых рекомен-
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а даций в сфере исполнения наказаний 
сказанное нами означает, что исход-
ной, принципиальной основой для из-
учения правовых явлений в целом и 
правовых рекомендаций в частности, 
служат выводы, сделанные с позиций 
базовых философских методов. 

Обращаясь непосредственно к ана-
лизу теории и практики реализации 
правовых рекомендаций в сфере испол-
нения наказаний, отметим, что все бо-
лее возрастающая в настоящее время 
роль правовых рекомендаций, как фор-
мы выражения властных управленче-
ских решений связана с тем, что при-
менение традиционных средств пра-
вового воздействия на общественные 
отношения порой становится малоэф-
фективным ввиду сложности и значи-
тельной загруженности правовой си-
стемы законами и подзаконными нор-
мативно-правовыми актами. На этом 
фоне для быстрого и эффективного пра-
вового воздействия на общественные 
отношения требуются более гибкие, но 
в то же время достаточно действенные 
средства выражения управленческих 
решений. И здесь мы согласимся с мне-
нием Г. И. Тункина, который отмечает, 
что чем больше рекомендация отвечает 
назревшим потребностям государства в 
данной области, тем выше ее действен-
ность (Тункин Г. И. Теория междуна-
родного права. М., 2009. С. 158–159). 

При этом бесспорен тот факт, что 
значительные трудности в реализации 
правовых предписаний вызывает та-
кое распространенное среди населе-
ния и значительной части сотрудни-
ков соответствующих государствен-
ных органов явление, как правовой 
нигилизм, пренебрежительное отно-
шение к законам. Некоторые практи-
ческие работники государственных ор-
ганов, осуществляющих исполнение 
наказания, не хотят либо не умеют пе-
рестроить работу, уповая по-прежне-
му, в первую очередь, на силовые, при-
нудительные методы, и именно здесь 
нам кажется значимой роль правовых 
рекомендаций. Обладая более широ-
ким спектром воздействия по сравне-
нию с императивными нормами, они 
будут способствовать преодолению 

проявлений правового нигилизма в 
сфере исполнения наказаний.

Кроме того, весьма значимой тен-
денцией усиления роли правовых ре-
комендаций в сфере исполнения нака-
заний является возрастающее в настоя-
щее время влияние негосударственных 
институтов, и в частности, граждан-
ского общества. Нам представляется, 
что влияние гражданского общества 
на правовые рекомендации выражает-
ся в функционировании разнообразных 
неправительственных организаций, об-
ладающих совещательным или наблю-
дательным статусом, участвующим в 
работе общественных и попечитель-
ских советов учреждений и органов, ис-
полняющих наказания. При этом дея-
тельность некоторых из них напрямую 
предусматривает представительство со 
стороны гражданского общества.

Наряду с этим правовые рекомен-
дации способствуют быстрому и эф-
фективному применению норм дей-
ствующего законодательства. В про-
цессе реализации норм Уголовно-
исполнительного кодекса РФ порой 
практическими работниками выявля-
ются отдельные недостатки и проти-
воречия. Это подтверждается тем, что 
с момента его вступления в действие 
было внесено множество предложений 
по изменению, дополнению некоторых 
статей. Часть предложений научных и 
практических работников, направлен-
ных на устранение недостатков и про-
тиворечий, реализована законодате-
лем, и в Кодекс внесены необходимые 
изменения и дополнения. Однако, об-
ращаясь к практике реализации поло-
жений действующего законодательства 
в сфере исполнения наказаний, мы ви-
дим, что существенное влияние ока-
зывают ведомственные нормативные 
или рекомендательные акты. Мы счи-
таем, что их значение чрезвычайно ве-
лико, ведь именно основываясь на пра-
вовых рекомендациях вышестоящих 
государственных органов, а также ме-
ждународных организаций и институ-
тов гражданского общества создаются 
локальные акты, непосредственно реа-
лизующие положения действующего 
законодательства на практике.
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Правовое регулирование деятельности 
Производственного сектора уголовно-исПолнительной 

системы на современном этаПе

В статье рассматривается правовое регулирование деятельности производственного 
сектора уголовно-исполнительной системы на современном этапе. Основной акцент сделан 
на ситуации в государстве, которая отчетливо продемонстрировала высокую зависимость 

данного сектора от внешней среды и низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Ключевые слова: экономика, производство, производственный сектор, уголовно-
исполнительная система, правовое регулирование.

Legal Regulation of Activity of the Manufacturing Sector of Penal 
System at the Present Stage

The article deals with the legal regulation of activity of the manufacturing sector of penal system at the 
present stage. The main focus is on the situation in the country which has clearly demonstrated the high 

dependence of this sector from the environment and low competitiveness of the products.

Key words: economy, industry, manufacturing sector, the penal system, legal regulation.

Начало1 развития полноценного 
предпринимательства, как в народ-

ном хозяйстве, так и в ИТС, связано с 
принятием Закона РСФСР от 25 дека-
бря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности», 
что позволило предприятиям ИТУ полу-
чить значительную организационную и 
экономическую самостоятельность, сво-
боду расходования прибыли, оставшей-
ся после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей (Матвеева Н.С. Госу-
дарственное регулирование предприни-
мательства в производственном секторе 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 
08.00.05 / Надежда Сергеевна Матвее-
ва. – М., 2011. – С. 12).

Переход в начале 90-х годов к ры-
ночным отношениям в экономике, со-
провождаемый негативными тенден-
циями, существенно осложнил реа-
лизацию требований уголовно-ис-
полнительного законодательства по 
обязательному привлечению осужден-
ных к труду.

© Никольская Э. Р., 2015

Переименование исправительно-
трудовой системы в уголовно-испол-
нительную системы в 1993 г., вступле-
ние России в Совет Европы в 1996 г., 
подписание ею ряда международных 
правовых актов привели к усилению 
ее социальной ориентации в области 
пенитенциарной политики. 

Огромное влияние на функциони-
рование УИС оказала административ-
ная реформа 2004 г., итогом которой 
было создание Федеральной службы ис-
полнения наказаний России. Производ-
ственное управление реорганизовано 
в Управление трудовой адаптации осу-
жденных, в структуре территориальных 
органов УИС появились отделы по орга-
низации трудовой занятости спецкон-
тингента (вместо производственных 
отделов) (Матвеева Н. С. Государствен-
ное регулирование предприниматель-
ства в производственном секторе уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии : автореф. дисс. … д-ра экон. наук. 
М., 2011. С. 12).

Переход в начале 1990-х гг. к рыноч-
ным отношениям в экономике, сопро-
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вождаемый негативными тенденция-
ми, существенно осложнил реализацию 
требований уголовно-исполнительно-
го законодательства по обязательному 
привлечению осужденных к труду.

Переименование исправительно-
трудовой системы в уголовно-испол-
нительную системы в 1993 г., вступле-
ние России в Совет Европы в 1996 г., 
подписание ею ряда международных 
правовых актов привели к усилению 
ее социальной ориентации в области 
пенитенциарной политики. 

Огромное влияние на функциони-
рование УИС оказала административ-
ная реформа 2004 г., итогом которой 
было создание Федеральной службы 
исполнения наказаний России. Про-
изводственное управление реоргани-
зовано в Управление трудовой адап-
тации осужденных, в структуре тер-
риториальных органов УИС появились 
отделы по организации трудовой заня-
тости спецконтингента (вместо произ-
водственных отделов) (Там же. С. 14).

Уменьшились объемы производ-
ства, следовательно, большое число 
осужденных не были обеспечены про-
изводительным трудом. Были разорва-
ны прямые хозяйственные связи с бо-
лее чем 500 предприятиями народно-
го хозяйства. Функционирование УИС 
в условиях рыночной экономики нача-
ло осуществляться за счет самообеспе-
чения продуктами питания, вещевым 
имуществом, продукцией коммуналь-
но-бытового и специального назначе-
ния и прочей продукцией. Это косну-
лось большинства учреждений УИС. 
Производственный сектор УИС Влади-
мирской области не был исключением. 
Огромное количество производствен-
ных связей были нарушены. В этих не-
простых условиях начато реформиро-
вание производственного сектора УИС 
Владимирской области, ориентация на 
выпуск продукции для внутрисистем-
ного рынка, силовых структур и само-
обеспечения подразделений УИС Вла-
димирской области (Экономико-пра-
вовое обеспечение деятельности уго-
ловно-исполнительной системы : учеб. 
пособие / Д. А. Баландин [и др.]. – Вла-
димир, 2010. С. 10).

За последнее десятилетие экономи-
ка России претерпела значительные из-
менения: другими стали условия хо-
зяйствования не только коммерческих 
организаций, но и бюджетных учре-
ждений. Процесс повышения конку-
рентоспособности современной хозяй-
ственной системы России настоятельно 
требует обеспечения её значительного 
динамизма, высокой адаптивности к 
меняющимся внешним условиям, вос-
приимчивости к различного рода ин-
новациям и научно-техническому про-
грессу (Рамзаев В. М. Управление раз-
витием некоммерческих организаций 
в современных экономических систе-
мах : автореф. дис. … д-ра экон. наук. 
М., 2006. С. 5). Все это в полной мере 
можно отнести ко всем элементам, со-
ставляющим экономику страны, сре-
ди которых особое место занимают 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы.

Производственная деятельность 
уголовно-исполнительной системы ре-
гулируется Федеральным законом РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы».

Долгое время финансировавшая по 
«остаточному» принципу, уголовно-ис-
полнительная система оказалась в тя-
желом положении вследствие обост-
рения противоречий между принятым 
курсом на ее гуманизацию и затруд-
нявшими его осуществление процес-
сами распада некогда незыблемого по-
рядка тылового обеспечения, наруше-
ния стабильных производственных и 
хозяйственных связей с индустриаль-
ным комплексом страны, невоспол-
нимого износа основных фондов пе-
нитенциарных учреждений, а также 
недостаточно быстрой замены уста-
ревшей нормативно-правовой базы 
(Зарубина Н. А. Реформирование го-
сударственных унитарных предприя-
тий уголовно-исполнительной систе-
мы // Ведомости уголов.-исполн. си-
стемы. 2008. № 5. С. 18).

В уголовно-исполнительной систе-
ме с 2006 г. деятельность производ-
ственного сектора перестраивается, 
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а что связано, прежде всего, с необхо-
димостью решения социальных вопро-
сов, связанных с восстановлением и 
закреплением трудовых навыков осу-
жденных и обучением их профессиям 
(Кузнецов С. Н. Задачу реформирова-
ния промышленного комплекса УИС 
надо решать сообща // Преступление 
и наказание. 2006. № 11. С. 8).

Экономический кризис 2009–
2010 гг. в России обострил ситуацию 
и в производственном секторе уголов-
но-исполнительной системы страны, 
показал низкий ресурсный потенци-
ал производственных структур учре-
ждений, исполняющих наказания (Да-
выдова С. Г. Управление внебюджет-
ной деятельностью в уголовно-испол-
нительной системе : автореф. дис. … 
канд. экон. наук. М., 2008. С. 4). Воз-
никли трудности со сбытом выпускае-
мой продукции и ростом цен на сырье, 
вследствие чего производителям УИС 
становится сложнее конкурировать с 
коммерческими организациями.

Ситуация в стране отчетливо про-
демонстрировала высокую зависи-
мость производственного сектора УИС 
от внешней среды и низкую конкурен-
тоспособность выпускаемой продук-
ции. Сокращение коммерческих зака-
зов и нежелание государственных и/
или муниципальных заказчиков раз-
мещать заказы в ИУ и на ФГУП УИС 
сопровождалось уменьшением коли-
чества рабочих мест для осужденных, 
сделав эти проблемы для УИС постоян-
ными (Матвеева Н. С. Указ. соч. С. 6). 

Мы видим, что несовершенство ме-
ханизмов формирования заказов про-
изводственными структурами УИС не 
дает возможности определить пер-
спективы развития производственно-
го сектора.

В соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р предполагается:

– совершенствование производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы и 
повышение экономической эффектив-
ности труда осужденных;

– создание дополнительных рабо-
чих мест и развитие производствен-
ной и социальной сферы уголовно-ис-
полнительной системы;

– расширение производства сель-
скохозяйственной продукции и сти-
мулирование создания колоний-посе-
лений с сельскохозяйственным произ-
водством в зонах с благоприятными 
климатическими условиями;

– разработка наиболее перспек-
тивных направлений производствен-
ной деятельности учреждений уголов-
но-исполнительной системы в целях 
приоритетного обеспечения нужд уго-
ловно-исполнительной системы соб-
ственным производством и выпуска 
конкурентоспособной продукции;

– обновление производственной 
базы учреждений уголовно-исполни-
тельной системы с учетом сформули-
рованных направлений и приоритетов 
производственной деятельности и др.

Соблюдение и защита прав и свобод 
лиц, осужденных к лишению свободы и 
подследственных, приведение условий 
их содержания к требованиям между-
народных и российских стандартов со-
провождается значительным ростом го-
сударственных расходов на содержание 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы. За последнее десятилетие эти 
расходы увеличились в три раза и со-
ставили в 2011 г. 180,4 млрд руб.

На конец 2014 г. в производствен-
ном секторе УИС функционировало 551 
центров трудовой адаптации осужден-
ных, 46 учебно-производственных ма-
стерских и 49 лечебно-производствен-
ных мастерских, а также 182 ФГУП ИУ. 
Общая площадь производственных це-
хов и участков во Владимирской обла-
сти составляет 50 тыс. м2, в том числе 
10 тыс. м2 – свободная производствен-
ная площадь. Установлено 2238 единиц 
технологического оборудования: 1 346 
единиц швейного, 447 единиц металло-
обрабатывающего, 128 единиц дерево-
обрабатывающего, 317 единиц прочего 
оборудования.

Отраслевая структура производств 
УИС в сравнении с советским перио-
дом практически не изменилась, что 
свидетельствует, с одной стороны, о 
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достаточно рациональном распреде-
лении объемов производства по отрас-
лям народного хозяйства, с другой, – 
об отсутствии новой научно-промыш-
ленной государственной политики в 
отношении производственного секто-
ра УИС (Матвеева Н. С. Указ. соч. С. 8).

На сегодняшний день основными 
направлениями деятельности произ-
водственного сектора УИС Владимир-
ской области являются выпуск швей-
ной продукции, изделий деревообра-
ботки, производство мебели, метал-
лообработка, изготовление обуви, 
головных уборов, спортинвентаря, 
производство изделий из пластмасс. 
Производственная площадь учрежде-
ний области составляет 50 тыс. м2, 
установлено более 2 тыс. единиц раз-
личного оборудования.

Промышленный комплекс УИС 
Владимирской области продолжает 
динамично развиваться. Объем про-
изводства продукции последователь-
но увеличивается. Так, в 2004 г. он со-
ставлял 175 млн руб., а уже в 2014 г. – 
более 800 млн руб.

Предприятиями УИС Владимир-
ской области ежегодно выпускается 
свыше 350 наименований изделий ме-
таллообработки, швейной, обувной, 
деревообрабатывающей, химической 
промышленности, осваивается выпуск 
новой продукции (Экономико-право-
вое обеспечение деятельности уголов-
но-исполнительной системы. С. 10).

Совершенствованию управления 
промышленным сектором УИС в осу-
ществлении производственно-хозяй-
ственной деятельности должна способ-
ствовать совместная работа с органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местно-
го самоуправления и коммерческими 
структурами, если в первых двух случа-
ях результатом успешного взаимодей-
ствия может выступать предоставление 
предприятиям УИС муниципальных за-
казов, то в последнем – организация со-
вместных предприятий или совместных 
производств по выпуску продукции и 
оказанию услуг (Матвеева Н. С. Орга-
низационно-экономический механизм 
пенитенциарной системы в условиях 

переходной экономики : дис. … канд. 
экон. наук. М., 2000. С. 112).

Для развития и повышения эффек-
тивности производства уголовно-ис-
полнительной системы необходимо 
проведение совместной работы УИС 
с федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, а также с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, связанной с решением вопро-
са о предоставлении исправительным 
учреждениям преференций, обязы-
вающих государственных и муници-
пальных заказчиков размещать часть 
заказов на приобретение необходи-
мой им продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг в исправительных 
учреждениях. В свою очередь доля та-
ких поставок учреждениями УИС мо-
жет составить от 10 до 20 % объема по-
ставок товаров для государственных и 
муниципальных нужд.

Необходимо разработать мероприя-
тия по привлечению бизнеса к созда-
нию производственных участков в ко-
лониях-поселениях и к иным формам 
совместных производственных и инве-
стиционных проектов.

Уровень качества продукции явля-
ется важным фактором, оказывающим 
прямое влияние на ее сбыт и объемы 
производства. Следовательно, повы-
шение качества выпускаемой продук-
ции является первостепенной задачей 
совершенствования производства. 
Участие подразделений УИС в конкур-
сах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных нужд 
позволит усилить работу по повыше-
нию конкурентоспособности.

Выполнение государством эконо-
мической и социальной функций, а 
также ориентация на рост обществен-
ного благосостояния, сформировало 
современный облик пенитенциарной 
системы и определило ее место в си-
стеме социально-экономических от-
ношений. Это является предпосылкой 
рассмотрения уголовно-исполнитель-
ной системы в качестве важнейшего 
государственного социально-экономи-
ческого института.

Э. Р. Никольская
Правовое регулирование деятельности производственного сектора  

уголовно-исполнительной системы на современном этапе



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

36 №  3 ( 5 ) `  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 Мы видим, что сегодня затраты го-
сударства на содержание учреждений, 
исполняющих наказания, полностью 
зависят от общего состояния эконо-
мики страны. Несмотря на имеющие-
ся проблемы в этом вопросе, наблю-
дается стабильная тенденция увели-
чения расходов государства на содер-
жание учреждений УИС. В целом же 
государство вынуждено тратить значи-
тельные средства на содержание уго-

ловно-исполнительной системы, по-
скольку она является частью общества, 
обладает значительными ресурсами и 
обеспечивает изоляцию, контроль за 
поведением осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений (Анопко В. П. Влияние гу-
манизации уголовного законодатель-
ства на изменение численности и со-
става осужденных // Преступление и 
наказание. 2010. № 6. С. 24).
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организация и Правовое регулирование Планирования 
деятельности оПеративных Подразделений  

уголовно-исПолнительной системы  
По ПредуПреждению ПрестуПлений

В статье рассматриваются сущность и роль планирования  
в деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы 

по предупреждению преступлений. Автором выделены и проанализированы планы, 
предусматривающие мероприятия оперативных подразделений  

по предупреждению преступлений.

Ключевые слова: оперативные подразделения, план, планирование, предупреждение 
преступлений, уголовно-исполнительная система.

Organization and Legal Regulation of Planning Activity in Operative 
Subdivisions in the Penal System for Prevention of Crimes

The article considers essence and role of planning in operative subdivisions’ activity of the penal system 
for prevention of crimes. The author identified and analyzed the plans, providing events of operative 

subdivisions for prevention of crimes.

Key words: operative subdivisions, plan, planning, prevention of crimes, the penal system.

В организации1 деятельности опе-
ративных подразделений уголов-

но-исполнительной системы (далее: 
УИС) по предупреждению преступле-
ний планирование является одним из 
существенных элементов, обеспечи-
вающих целенаправленность и согла-
сованность их деятельности. 

В. А. Лукашов отмечает, что в са-
мом общем виде планирование пред-
ставляет собой определение задач на 
тот или иной период и средств, с помо-
щью которых будут решаться эти зада-
чи (Лукашов В. А. Организация и ме-
тодика планирования оперативно-ро-
зыскных мер борьбы с преступностью : 
лекция. Омск, 1982. С. 3). 

Значение планирования в деятель-
ности оперативных подразделений УИС 
по предупреждению правонарушений 
определяется тем, что оно позволяет: 

– повысить мобильность, оператив-
ность и целеустремленность действий, 

© Чайковский А. А., 2015

направленных на выявление причин 
и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также лиц, их 
подготавливающих;

– устранить непоследовательность, 
неорганизованность, нерациональ-
ность использования имеющихся в 
распоряжении сил, средств и методов 
в предупредительной деятельности;

– обеспечить согласованность дей-
ствий по предупреждению преступле-
ний с другими оперативными подраз-
делениями субъектов ОРД;

– определить оптимальные затраты 
физических, временных и материаль-
ных ресурсов и обеспечить достиже-
ние наиболее эффективных результа-
тов предупредительной деятельности.

Вместе с тем планирование как 
важнейший элемент научного управ-
ления не следует отождествлять с пла-
нами работы. В широком смысле сло-
ва планирование выражается в ком-
плексном управленческом решении, 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

38 №  3 ( 5 ) `  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 которое затем реализуется путем со-
ставления планов, содержащих обяза-
тельные предписания, адресованные 
конкретным исполнителям. Внешним 
выражением планирования является 
составление письменных планов, ко-
торые представляют собой заранее на-
меченную систему организационных, 
оперативно-розыскных, профилакти-
ческих и иных мероприятий, направ-
ленных на борьбу с преступностью, с 
указанием последовательности, сро-
ков проведения этих мероприятий и 
лиц, ответственных за их выполнение.

Следует отметить, что планирова-
ние в УИС осуществляется на основа-
нии Инструкции об организации пла-
нирования в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы (Об 
организации планирования в уголов-
но-исполнительной системе : приказ 
ФСИН России от 17 дек 2013 г. № 777 
// Ведомости уголов.-исполн. системы. 
2014. № 3). Применительно к деятель-
ности оперативных подразделений УИС 
по предупреждению преступлений си-
стема планирования включает:

1) план работы учреждения УИС 
(разрабатываются на полугодие);

2) специальные планы (графики) 
учреждения УИС (разрабатываются 
самостоятельно соответствующими 
подразделениями).

В данных планах находят отражение 
мероприятия общей и индивидуальной 
профилактики, проводимые как в це-
лом в учреждении, так и оперативны-
ми подразделениями, в частности. Но 
в перечисленных планах оперативно-
профилактические мероприятия зани-
мают разные места. Так, в планах рабо-
ты учреждения они входят в различные 
разделы, и прежде всего в раздел «Обес-
печение режима, укрепление законно-
сти и правопорядка, профилактика пра-
вонарушений». В специальном плане 
учреждения (план работы оператив-
ного отдела) вопросы предупреждения 
преступлений включаются отдельным 
разделом и занимают ведущее место.

Фактически разрабатываемые в 
учреждении планы содержат конкрет-
ные мероприятия (решения), выра-
ботанные в результате всесторонне-

го анализа имеющейся информации. 
Поэтому можно говорить о планах как 
совокупности решений более частно-
го характера. 

Осуществляя разработку планов, 
в той или иной мере связанных с про-
ведением профилактических меро-
приятий в учреждении, необходимо 
иметь в виду, что намечаемые меры 
должны выступать составной частью 
социального планирования в стране 
и быть нацелены на искоренение пре-
ступности, поэтому оперативно-про-
филактические мероприятия должны 
быть направлены на решение задач 
по выявлению и устранению причин  
и условий, способствующих соверше-
нию преступлений; обнаружению лиц, 
от которых можно ожидать соверше-
ния преступлений либо замышляющих 
их, и оказанию на них соответствую-
щего комплексного индивидуального 
воздействия для достижения положи-
тельных изменений в их личностных 
качествах; осуществлению контроля 
за протекающими профилактически-
ми процессами.

Анализ разделов плана работы учре-
ждения УИС на полугодие позволяет 
сделать вывод о том, что в них содер-
жатся оперативно-профилактические 
мероприятия только общего характе-
ра, что связано с невозможностью пред-
усмотреть конкретные меры реагирова-
ния на те отрицательные тенденции и 
недостатки, которые неизбежно будут 
влиять на деятельность учреждения в 
течение предстоящего периода. Поэто-
му профилактические мероприятия бо-
лее частного характера находят свое 
место в других планах, разрабатывае-
мых оперативным отделом. 

План работы учреждения УИС 
на полугодие включает следующие 
мероприятия:

– сбор, обработка и реализация 
профилактически значимой инфор-
мации с использованием сил, средств 
и методов ОРД;

– совершенствование оператив-
но-розыскных и профилактических 
учетов;

– принятие мер по разобщению 
группировок лиц отрицательной на-
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правленности, компрометации лиде-
ров и авторитетов преступной среды;

– выявление и устранение недо-
статков в деятельности учреждений 
УИС, которыми могут воспользовать-
ся лица для совершения преступлений;

– проведение оперативно-профи-
лактических мероприятий среди лиц, 
прибывающих в учреждение;

– правовая пропаганда и разъяс-
нение недопустимости антиобще-
ственного поведения, преступных 
проявлений;

– организация взаимодействия с 
оперативными подразделениями орга-
нов, осуществляющих ОРД, других учре-
ждений УИС в целях выявления лиц, от 
которых можно ожидать совершения 
преступлений, и обмена информаци-
ей, а также в связи с необходимостью 
проведения совместных мероприятий 
ввиду складывающихся отрицательных 
тенденций в оперативной обстановке;

– проведение мероприятий профи-
лактического характера во взаимодей-
ствии с другими отделами и служба-
ми по устранению имеющихся недо-
статков и оздоровлению оперативной 
обстановки;

– организация контроля за реализа-
цией запланированных мероприятий 
и иных управленческих решений, про-
ведением предупредительной работы 
(Кудрявцев А. В., Назаров С. В., Чайков-
ский А. А. Предупреждение преступле-
ний оперативными подразделениями 
следственных изоляторов ФСИН Рос-
сии : монография / Федер. служба ис-
пол. наказаний, Владим. юрид. ин-т Фе-
дер. службы исполн. наказаний. Влади-
мир, 2011. С. 123–124).

Специальный план работы опера-
тивного отдела разрабатывается на-
чальником оперативного отдела и 
утверждается руководителем учре-
ждения УИС или заместителем, ку-
рирующим оперативную работу. В 
содержании плана находят отраже-
ние вопросы, затрагивающие органи-
зационные, оперативно–розыскные 
и иные аспекты работы оперативно-
го отдела. Мероприятия, направлен-
ные на предупреждение и раскрытие 
преступлений, как правило, включе-

ны в отдельные разделы плана и игра-
ют ключевую роль в организации слу-
жебной деятельности оперативного 
подразделения. 

Кроме вышеперечисленных пла-
нов, оперативными отделами разра-
батываются планы по делам оператив-
ного учета (далее: ДОУ), планы прове-
дения отдельных оперативно-розыск-
ных и оперативно-профилактических 
мероприятий.

Оперативно-профилактическую на-
грузку несут, прежде всего, ДОУ, заво-
димые на лиц, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений. 

В отличие от других планов 
они имеют ряд особенностей, кото-
рые необходимо учитывать при их 
разработке. 

Во-первых, планирование по ДОУ 
и проведению отдельных оперативно-
профилактических мероприятий ха-
рактерно только для деятельности опе-
ративных подразделений.

Во-вторых, ДОУ заводятся только 
при наличии достаточных оснований 
и в случае необходимости проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
(далее: ОРМ) в целях предупреждения 
или раскрытия преступлений.

В-третьих, для достижения по-
ложительного результата важно ак-
тивно применять все силы, средства 
и методы, имеющиеся у оператив-
ных подразделений, а также исполь-
зовать возможности других отделов 
и служб, оперативных подразделе-
ний иных органов, осуществляющих 
ОРД, поэтому их деятельности нужно 
придать строго определенный харак-
тер, исключить дублирование, умело 
использовать возможности каждого 
сотрудника. 

Содержание планов мероприятий 
по ДОУ и планов отдельных оператив-
но-профилактических мероприятий 
определяется исходя из поставленных 
задач; оно должно быть направлено на 
проведение оперативно-профилакти-
ческих мероприятий в отношении кон-
кретных подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, выявление и предупре-
ждение замышляемых и подготавли-
ваемых преступлений. 

А. А. Чайковский
Организация и правовое регулирование планирования деятельности оперативных 

подразделений  уголовно-исполнительной системы  по предупреждению преступлений



Планы отдельных ОРМ разрабатывают-
ся сотрудниками оперативных подразде-
лений в конкретных случаях, когда необ-
ходимо осуществление комплекса профи-
лактических мер с привлечением других 
оперативных работников и сотрудников 
учреждения в течение определенного про-
межутка времени. 

В повседневной деятельности опера-
тивных сотрудников УИС важную органи-
зующую роль может сыграть личное пла-
нирование. Действующими нормативны-
ми правовыми актами не предусмотрена 
обязанность сотрудников оперативных 
подразделений разрабатывать такие пла-
ны. Однако оперативные сотрудники дол-
жны знать точный порядок действий на 
определенный промежуток времени. По 
мнению В. А. Лукашова, личные планы 

способствуют четкому и своевременному 
выполнению функциональных обязанно-
стей, плановых заданий, поручений и ука-
заний руководства, позволяют рациональ-
но распределять и использовать рабочее 
время, улучшают самоконтроль, облег-
чают учет проделанных мероприятий и 
анализ их эффективности (Лукашов В. А. 
Указ. соч. С. 25).

Таким образом, в заключение от-
метим, что эффективность деятельно-
сти оперативных подразделений УИС 
по предупреждению преступлений во 
многом зависит от качества планируе-
мых оперативно-розыскных и оператив-
но-профилактических мероприятий, ко-
торые находят свое отражение в пла-
нах работы учреждения и оперативно-
го отдела.
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Правокультурные основания источников (Форм) Права 
Источники (формы) права представляют собой институциональную многоаспектную 

сущность. Они являются гармоничной частью правовой культуры и, в свою очередь, имеют 
правокультурные основания своего существования и развития. Источники (формы) права 

определяются формами культуры, в которой право существует. Проблемы правовой культуры 
современного общества напрямую связаны с проблемами осуществления политических и 

экономических реформ. Правокультурные основания источников (форм) права предопределяют 
процессы их гармонизации, постоянное изменение приоритетов в этой сфере и поиск баланса 

традиционных и современных форм права. 

Ключевые слова: источники (формы) права, правовая культура, приоритеты,  
гармонизация, баланс. 

Legal and Cultural Foundation Sources (Forms) Right

Sources (forms) of law are institutional are multidimensional by nature. They are a harmonious 
part of legal culture and, in turn, have a legal and cultural basis for their existence and development. 

Sources (forms) of law are determined by the type of culture in which law exists. The problems of 
legal culture in modern society are directly related to the problems of the implementation of political 
and economic reforms. The legal and cultural basis for the sources (forms) of law predetermines the 

processes of their harmonization, a constant change of priorities in this area and the search for a 
balance between traditional and modern forms of law.

Key words: Sources (forms) of law, legal culture, priorities, harmonization, balance.

Процессы изменения1 государства и 
общества предопределяют посто-

янную модернизацию различных пра-
вовых институтов. Вариативными яв-
ляются особенности  организации и 
взаимодействия источников (форм) 
права, которые представляют собой 
институциональную многоаспектную 
сущность, специфика и перспективы 
развития которой в современном об-
ществе зависят от целого ряда факто-
ров. Как справедливо отмечает М. Н. 
Марченко, вопросы, касающиеся ис-
точников права, являются своего рода 
отправной точкой в процессе позна-
ния всех иных правовых институтов 

© Баранова М. В., Купцова О. Б., 2015

и самого права (Марченко М.Н. Ис-
точники права  : учеб. пособие. – М., 
2005. С. 3). 

Разделяя мнение С. В. Бошно, от-
метим, что источники (формы) пра-
ва составляют гармоничную часть об-
щей правовой культуры, и в этой связи 
важно развитие их в общекультурном 
потоке [Бошно С. В. Форма права: тео-
ретико-правовое исследование : дис. 
... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 5). От-
мечая, что право не только тесно свя-
зано с культурой, но и является ее ча-
стью, И. Н. Грязин выделил три основ-
ных момента указанной взаимосвязи: 
1) культура и право обеспечивают ин-
теграцию индивида в социальное це-
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лое; 2) культура и право являются во-
площением накопленного социально-
го опыта; 3) форма права определяется 
в конечном счете и формами культуры, 
в которой право существует (Грязин 
И.Н. Текст права: Опыт методологиче-
ского анализа конкурирующих теорий. 
Таллин, 1983. С. 33). В этом же ключе 
следует отметить позицию С. И. Мак-
симова, который акцентирует внима-
ние на том, что концепция правовой 
реальности (картина мира права) за-
дается миром права, представленным 
в правосознании, она складывается из 
теорий различного уровня, норматив-
ных документов, обыденного опыта 
(Максимов С. И. Правовая реальность: 
опыт философского осмысления : мо-
нография. Харьков, 2002. С. 147). И не-
зависимо от понимания этой право-
вой реальности – как объективно су-
ществующего явления практического 
характера или как модели правовой 
реальности – ее правокультурный ба-
зис вытекает из самой сущности это-
го феномена. 

Исходя из отмеченного, есть все 
основания полагать, что источники 
(формы) права имеют правокультур-
ные основания своего существования 
и развития, предопределяясь во мно-
гом особенностями правовой культу-
ры, в которой право существует. Про-
блемы правовой культуры современно-
го общества напрямую связаны с про-
блемами осуществления политических 
и экономических реформ, направлен-
ных на оптимизацию общественных 
отношений. Значение, выполняемые 
функции и роль правовой культуры не-
измеримо возрастают, и чем больше, 
быстрее, точнее нормы права охваты-
вают наиболее важные общественные 
отношения, тем значимее становится 
правовая культура. При этом чем боль-
ше она охватывается и поддерживает-
ся другими системами регулирования 
общественных отношений, тем более 
выражено ее влияние на обществен-
ные отношения. 

Бесспорно утверждение, что пра-
вовые нормы должны быть адекват-
ны системе общественных отношений, 
на которые распространяется их регу-
лятивное воздействие. Полагаем, что 

этому требованию должны соответ-
ствовать также и формы закрепления 
норм права. В связи с этим следует от-
метить, что сфера права – это не раз и 
навсегда определенная статика, а ди-
намика, набирающая обороты, вместе 
с развитием отношений в обществе и 
с учетом происходящих в мире процес-
сов естественного развития, которое 
сопровождается и противоречиями, и 
негативными и позитивными явления-
ми и тенденциями.  На современном 
этапе развития живые и многоаспект-
ные процессы глобализации позволя-
ют обратить внимание на новые сторо-
ны права, увидеть их значимость, глу-
бину, в новом свете посмотреть на уже 
существующие феномены и раскрыть 
их истинный смысл, потенциал и роль 
в совершенствовании правовой жизни 
общества, государства и правовых си-
стем. Именно таким ярким примером 
является феномен правовой культуры 
(Котковец С. П. Правовая система Рос-
сии в контексте тенденций глобали-
зации  : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2010. С. 20–21).  

Современной особенностью право-
вой культуры России является то, что 
для нее характерны требование под-
чинения правовых норм некой нрав-
ственной «правде», примат нравствен-
но-этических, социальных по своей 
природе императивов по отношению 
к государственно-правовым и форма-
лизовнным предписаниям. Ю. М. Лот-
ман и Б. А. Успенский справедливо 
определяют культуру как «ненаслед-
ственную память коллектива, выра-
жающуюся в определенной системе за-
претов и предписаний» (Успенский Б. 
А., Лотман Ю. М. О семиотическом ме-
ханизме культуры. СПб., 2000. С. 487). 
И учитывая, что социальная деятель-
ность в правовом пространстве упоря-
дочивается путем актуализации пра-
вовых смыслов, выраженных в офици-
ально издаваемых актах (Федорченко 
А. А. Правовое пространство: пробле-
мы теоретического обоснования // 
Правовая культура. 2014. № 3. С. 24), 
это еще раз доказывает предопреде-
ленность и опосредованность право-
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культурными факторами формального 
закрепления правовых предписаний. 

Анализ российской правовой куль-
туры через призму присущих ей духов-
ных, правоментальных черт позволя-
ет прийти к выводу о том, что сегодня 
она может быть охарактеризована в 
контексте двух тенденций: традиции 
и модернизации (Котковец С. П. Пра-
вовая система России в контексте тен-
денций глобализации  : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. 
С. 26). Данная тенденция может быть 
применена характеристике существо-
вания и развития источников (форм) 
современного права. 

Можно утверждать, что правокуль-
турные основания источников (форм) 
права предопределяют процессы их 
гармонизации, постоянное изменение 
приоритетов в этой сфере и поиск ба-
ланса традиционных и современных 
форм права.

Как справедливо отмечает С. В. Бош-
но, современными тенденциями стали 
активизация локального и обычно-пра-
вового регулирования, а также расшире-
ние договорных форм, вследствие чего 
актуальной научной проблемой стано-
вится определение места указанных фе-
номенов в системе форм права. В этих 
условиях особенно важно создание гар-
моничного баланса форм права, как тра-
диционных, так и современных (Бошно 
С. В. Форма права: теоретико-правовое 
исследование : дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 2005. С. 5). При этом на первый план 
выходят правокультурные основания пе-
ресмотра сложившейся системы форм 
права, которые свидетельствуют о том, 
что в этой системе не должно быть рез-
ких отступлений от приоритета тради-
ционных форм права. Не случайно Э. В. 
Соколов справедливо отмечал, что «об-
щество нуждается не только в преоб-
разовании, но и в поддержании тради-
ций, в сохранении памятников культу-
ры. Любая деятельность общества – в 
сохранении памятников культуры. Лю-
бая деятельность общества – практиче-
ская и теоретическая, материальная и 
духовная – наряду с творческим аспек-
том включает в себя аспект функциони-
рования и аспект усвоения культуры» 

(Цит. по: Бондарев А. С. Правовая анти-
культура в правовом пространстве об-
щества. Пермь, 2006. С. 25). 

С другой стороны, реалии право-
вой действительности предполагают 
пересмотр роли традиционных форм 
права, что, в свою очередь, приводит 
к повышению роли других источни-
ков. В этом случае актуальной стано-
вится проблема внедрения так назы-
ваемых вспомогательных форм пра-
ва, к которым относят правосознание, 
принципы права, правовую доктри-
ну (Бошно С. В. Форма права: теоре-
тико-правовое исследование  : дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 5–6). Кро-
ме того, имеются предложения при-
знания не только писаной, но и не-
писаной форм права (Васильев А. А. 
Правовая доктрина как источник пра-
ва: вопросы теории и истории  : моно-
графия. М., 2009. С. 25). Существует 
проблема возникновения смешанных 
форм права, которая также носит не-
однозначный характер. Г. К. Гинс от-
мечал, что гибридные формы в пра-
ве менее всего пригодны, они равно-
сильны уклонению от прямого ответа. 
Он писал, что если же смесь, как не-
которые химические составы, созда-
ет нечто новое, то не лучше ли дать ей 
наименование и определить ее осо-
бые качества и свойства?» (Гинс Г. К. 
Право и культура: процессы формиро-
вания и развития права // Известия 
юридического факультета. Харбин, 
1938. С. 3). Указанные дискуссионные 
вопросы форм права прежде, чем по-
лучить свое непосредственное внедре-
ние, должны получить обоснование с 
точки зрения возможностей сложив-
шегося уровня правосознания, право-
вой культуры, правового менталитета, 
традиций правового регулирования и 
т. д. Правосознание как правотворцев, 
так и правоприменителей может быть 
не готово к восприятию этих нетради-
ционных для российской правовой си-
стемы правовых феноменов. 

Вместе с тем не следует упускать 
из внимания, что правовой культуре 
противостоит правовая антикульту-
ра, которая включает в себя факторы 
отрицательной человеческой деятель-
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ности (Бондарев А.С. Правовая анти-
культура в правовом пространстве об-
щества  : монография. Пермь, 2006. 
С. 14). При этом следует заметить, что 
проявления антикультуры оказывают 
непосредственное влияние на фор-
мальное закрепление правовых пред-
писаний. В связи с этим можно при-
вести мнение профессора В. М. Бара-
нова, который полагает, что вполне 
можно и нужно вести речь об устояв-
шейся «правовой позиции» субъектов 
теневого преступного права (Баранов 
В. М. Теневое право  : монография. Н. 
Новгород, 2002. С. 37).  Эта  правовая 
позиция может получить формальное 
выражение. Например, правовые по-
зиции депутатского корпуса, которые 
в правотворческом процессе не про-

сто высказываются депутатами, но и 
нередко активно «внедряются» в про-
екты нормативных правовых актов 
(Там же. С. 40). Отмеченная позиция 
может закреплять интересы субъек-
тов теневого преступного права, ко-
торые через процессы лоббирования 
проникают в сферу правосознания де-
путатов. Отсюда возникает необхо-
димость формирования механизмов 
противодействия данным процессам. 

Таким образом, подводя итог, сле-
дует отметить, что правокультурные 
основания источников (форм) пра-
ва предопределяют процессы их гар-
монизации, постоянное изменение 
приоритетов в этой сфере и поиск ба-
ланса традиционных и современных 
форм права.
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налоговый контроль как необходимое условие 
Функционирования налоговой системы

В статье рассматриваются вопросы устойчивого функционирования налоговой системы, 
различные подходы ученых к определению налогового контроля. Представлена авторская 

дефиниция последнего.

Ключевые слова: контроль, налоговый контроль, налоговая проверка, законодательство. 

Tax Control as a Necessary Condition 
of the Functioning of the Tax System

The article deals with the issues of sustainable functioning of the tax system. Author approaches 
different definitions of scientist tax control. Presented the author’s interpretation of tax control.

Key words: control, tax control, tax audit legislation.

Одним1 из основных условий устой-
чивого функционирования нало-

говой системы является эффективный 
налоговый контроль, осуществляемый 
в том числе в форме налоговых про-
верок. Именно при проведении нало-
говых проверок в процессе осущест-
вления налогового контроля проис-
ходят наиболее серьезные противо-
речия между налоговыми органами и 
налогоплательщиками.

Столь актуальная и важная сфе-
ра правоотношений просто не может 
устойчиво развиваться без качествен-
но и всецело проработанной теорети-
ческой базы. Однако, анализируя на-
учные труды и публикации по вопро-
су определения понятия налоговых 
проверок, мы обнаружили, что взгля-
ды специалистов в указанной области 
далеко неоднозначны. Причиной это-
го может послужить то, что само за-
конодательство не содержит искомо-
го определения. Следовательно, несмо-
тря на существенную и неоспоримую 
важность данной области знаний, про-
блема понятия налогового контроля 
и налоговых проверок остается мало 
исследованной.

© Зарипов Р. Р., 2015

В связи с этим нам, прежде всего, 
необходимо определиться с понятием 
контроля как такового и, в частности, 
налогового контроля. Изучение дан-
ных понятий в совокупности позво-
лит сформулировать более точное и 
полное определение понятия налого-
вых проверок. 

Так, если обратиться к Новому 
экономическому словарю, то мы уви-
дим, что под контролем понимается 
система наблюдений и проверки со-
ответствия процесса функционирова-
ния управляемого объекта принятым 
управленческим решениям, выявле-
ние результатов управленческих воз-
действий на управляемый объект (Но-
вый экономический словарь / под ред. 
А. Н. Азириляна. М., 2006).

С. О. Шохин и Л. И. Воронина, ис-
следуя контроль как сферу деятельно-
сти органов государственного и хозяй-
ственного управления, определяют его 
как метод или форму исполнительно-
распорядительной (управленческой) 
деятельности, имеющие целевую на-
правленность, определенное содержа-
ние и способы его осуществления (Шо-
хин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-фи-
нансовый контроль и аудит : учеб. посо-
бие. М., 2009. С. 10).
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В свою очередь, Г. В. Атаманчук 
считает, что контроль представляет со-
бой «проверку качества управленче-
ской деятельности посредством сопо-
ставления фактически достигнутого 
уровня промежуточных или конечных 
результатов и уровня, установленного 
решениями, постановлениями, норма-
ми и другими нормативными докумен-
тами». Контроль также описывается им 
как «процесс, обеспечивающий дости-
жение целей органами власти и управ-
ления, который необходим для обна-
ружения и разрешения возникающих 
проблем раньше, чем они станут необ-
ратимыми» (Атаманчук Г. В. Теория го-
сударственного управления. М., 2006).

Учитывая вышеуказанные опреде-
ления, следует согласиться с мнением 
О. А. Ногиной, которая придерживает-
ся того, что «в сфере правового регули-
рования контроль используется, прежде 
всего, как механизм, посредством ко-
торого проверяется соответствие пове-
дения и деятельности контролируемых 
(подконтрольных) субъектов (государ-
ственных органов, организаций и физи-
ческих лиц) предписаниям правовых ак-
тов» (Ногина О. А. Налоговый контроль: 
вопросы теории. СПб., 2002. С. 38).

Проведенный анализ научных ра-
бот дает нам возможность сделать вы-
вод, что сегодня в научном мире нет 
единообразного подхода к определе-
нию контроля. По этой причине мож-
но говорить о дифференцированном 
подходе представителей различных 
отраслей знаний к анализу сущности 
контроля, которая рассматривается 
ими с различных точек зрения.

Ученные по-разному трактуют и на-
логовый контроль: как средство, фак-
тор, форму, функцию, элемент, систе-
му, деятельность, обратную связь, регу-
лятор, условие, явление, метод, инсти-
тут, правомочие и т. д.

Таким образом, хотя понятию на-
логовый контроль и свойственны все 
признаки контроля, тем не менее су-
ществуют различные подходы к его 
определению.

Так, часть ученых в области права 
понятие налогового контроля рассма-
тривает в двух аспектах:

1) как совокупность приемов и 
методов;

2) деятельность налоговых органов.
Например, данной позиции при-

держиваются А. В. Брызгалин, И. И. Ку-
черов, Е. Н. Евстигнеев.

Несколько по-другому рассматри-
вают понятие налогового контроля Е. 
Ю. Грачева и Э. Д. Соколова (Грачева 
Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое пра-
во : учеб. пособие. 4-е изд., испр. и доп. 
М., 2013. С. 42). По их мнению, налого-
вый контроль представляет собой дея-
тельность уполномоченных органов по 
обеспечению соблюдения налогового 
законодательства.

В свою очередь, О. Н. Ногина счи-
тает, что налоговый контроль – это со-
ставная часть организационно-право-
вого механизма управления, представ-
ляющая собой особый вид деятельности 
специально уполномоченных государ-
ственных органов, в результате которой 
обеспечивается установленное нормами 
налогового права исполнение обязанно-
стей лиц в сфере налогообложения.

А. Г. Щербинин придерживается 
точки зрения, что «налоговый кон-
троль является фундаментальным эле-
ментом налогового механизма, т. е. си-
стемы управления налоговыми отно-
шениями» (Щербинин А. Т. Правовые 
основы налогового контроля // Фи-
нансы. 1998. №8. С. 27).

В налоговом законодательстве так-
же есть нормы, в которых дается опре-
деление налогового контроля. В част-
ности, в ст. 82 Налогового кодекса РФ 
«Общие положения о налоговом кон-
троле» содержится следующее законо-
дательное определение: «Налоговым 
контролем признается деятельность 
уполномоченных органов по контро-
лю за соблюдением налогоплательщи-
ками, налоговыми агентами и платель-
щиками сборов законодательства о на-
логах и сборах в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом» (Рос. газ. 
1998. 6 авг.).

Считаем необходимым законода-
тельно закрепить следующее поня-
тие налогового контроля: это регла-
ментированная законодательством 
Российской Федерации деятельность 
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должностных лиц налоговых органов 
в пределах установленных компетен-
ций, обеспечивающая правильность 
исчисления, полноту и своевремен-
ность уплаты налогов и сборов, выяв-
ление и устранение нарушений в сфе-
ре налогового законодательства и при-
чин, их порождающих, а также при-
менение мер ответственности за их 
совершение.

Подводя итог всему вышесказан-
ному, нам представляется возможным 
сделать вывод, что налоговый контроль 
может существовать только как опреде-
ленная система взаимосвязанных ме-
жду собой элементов. Составляющими 
данной системы являются:

–  ф о р м а  г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления;

– налогово-правовая норма;
– принципы налогового контроля;
– налоговые контрольные отношения;
– формы и методы налогового 

контроля;
– уполномоченные государствен-

ные органы, деятельность кото-

рых направлена на предупреждение 
и выявление нарушений налогово-
го законодательства и привлечение к 
ответственности;

– форма обратной связи, с помо-
щью которой налоговый орган полу-
чает необходимую информацию о дея-
тельности налогоплательщика.

Взаимосвязанные части этой си-
стемы позволяют нам рассматри-
вать налоговый контроль как орга-
низационно-правовой механизм, 
благодаря которому государство 
реализует правовое регулирование в 
сфере налогообложения с помощью 
налогово-правовых норм, создает 
систему уполномоченных органов, 
которые осуществляют от имени го-
сударства деятельность по контро-
лю за соблюдением налогового за-
конодательства с использованием 
специальных форм и методов, реа-
лизует условия для более эффектив-
ного взаимодействия уполномочен-
ных органов как между собой, так и 
с обязанными лицами.
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индиФФерентные Проявления в Праве

Главной задачей статьи является освещение актуальной проблемы индифферентного 
отношения к законодательству в современном обществе. Первым шагом к исправлению 

положения в государстве является правовое воспитание человека. Вторым шагом к 
обеспечению законности в государстве выступает необходимость решить важные 
социальные и экономические вопросы, а именно создать устойчивые экономические 

отношения, повысить материальное благополучие людей и их нравственную культуру, 
укрепить социальные связи.

Ключевые слова: индифферентное поведение, законность, закон, обеспечение законности, 
правовое воспитание.

The Legal Indifference

The main objective of the article is to highlight the actual problem-indifferent attitude to the legislation 
in modern society. The first step to remedy the situation in the state is a legal education of the person. 

The second step is to ensure the rule of law in the State acts needed bridge to solve important social and 
economic issues, namely to create a stable economic relations, increase material welfare people and 

moral culture, strengthen social ties.

Key words: indifferent behavior, law, the rule of law, legal education.

Проблема законности1 – одна из наи-
более острых проблем в современ-

ном мире. Создание правового госу-
дарства связано не только с созданием 
господства закона, но и со строгим его 
соблюдением физическими и юриди-
ческими лицами. Ведь какой будет по-
рядок законности в государстве, подоб-
ной и будет жизнь населения в целом. 

Рассмотрение проблем деформа-
ции законности в правовую индиффе-
рентность, разработка способов укреп-
ления законности, а также преодоле-
ние ее деформаций позволит избежать 
злоупотребления и нарушения права.

Без законности невозможно решить 
многие проблемы, которые стоят пе-
ред человечеством, невозможным ста-
нет построение гражданского общества 
и правового государства, реализация 
прав и свобод человека; эффективное 
функционирование институтов демо-
кратии и политической системы, а так-
же не сможет осуществляться точная 
работа государственного аппарата, его 

© Кулакова С. А., 2015 

органов, и должностных лиц, а в част-
ности и в пенитенциарной сфере.

Сам по себе термин индифферент-
ный имеет иностранное происхожде-
ние, имеет значение схожее к «безраз-
личный», а значит нейтральный, не 
подверженный никакому преимуще-
ственному влиянию.

В философии индифференция – это 
метод в философии, основа которого 
состоит в беспристрастном анализе 
материала и безразличном отношении 
к явлениям. Данный термин встреча-
ется также и в юриспруденции. Юри-
дически значимое поведение может 
быть правомерным (т. е. соответствую-
щим требованиям правовых норм), а 
может быть и неправомерным – т. е. 
нарушающим такие требования. Ин-
дифферентное по отношению к праву 
поведение – то, которое регулируется 
не правовыми, а какими-либо другими 
социальными нормами (например, от-
ношения дружбы между людьми).

Так как законность – это та база об-
щественной жизни, которая затраги-
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вает самые разнообразные стороны 
экономической, духовной, правовой 
жизни, и взаимосвязана с властью и 
ее принудительными средствами. Лю-
бое государство и каждый человек за-
интересованы в соблюдении законно-
сти, ведь закон действует тогда, когда 
исполняется, когда имеет влияние на 
отношения и поведение людей в об-
ществе. И именно эта сторона права, 
связанная с законом, с его эффектив-
ностью, характеризуется понятием 
«законность».

Законность как одна из основ демо-
кратии, должна отвечать определен-
ным критериям, которые можно встре-
тить в Конституции РФ. 

«Всякое серьезное нарушение де-
мократии выливается в нарушение за-
конности, а всякое нарушение социа-
листической законности есть акция не 
демократичная по существу» (Лукаши-
на Е. А. Социалистическое правосозна-
ние и законность. М., 1973. С. 164).

Чтобы правовые предписания не 
нарушались, должна обеспечивать-
ся совокупность объективных усло-
вий и субъективных факторов, а так-
же специальные юридические сред-
ства, посредством которых и реа-
лизуется режим законности в сфере 
государственного управления. Для это-
го и необходимы гарантии законности 
(URL: http://www.grandars.ru/college/
pravovedenie/zakonnost.html). 

Общие условия обеспечения закон-
ности – совокупность экономических, 
политических, социальных и идеоло-
гических условий функционирования 
системы государственного управле-
ния (URL: http://www.be5.biz/pravo/
amnv/21.htm). Сюда можно отнести: 
организацию и деятельность субъек-
тов экономических отношений, раз-
витие институтов демократии, а также 
культурный уровень общества.

Специальные средства обеспече-
ния законности – совокупность юри-
дических и организационных средств, 
при помощи которых обеспечивает-
ся режим законности в сфере государ-
ственного управления (URL: http://
www.be5.biz/pravo/amnv/21.htm). На-
пример, деятельность прокуратуры, 

органов предварительного расследо-
вания, Конституционного Суда, за-
держание, арест, обыск, подписка о 
невыезде.

Взаимодействие всех этих факто-
ров поможет избежать индифферент-
ного отношения к закону.

Получается, индифференция за-
конности – это искажение ее принци-
пов, где видимое остается формаль-
но законными, сохраняется, а изменя-
ется лишь смысл правоотношений, а 
именно значит нейтральное, не под-
верженный никакому преимуществен-
ному влиянию отношение к правовым 
нормам. В конечном итоге это приво-
дит к разрушению права, к утрате гу-
манности, равноправия, честности и 
справедливости.

Проблема индифференции закон-
ности стоит остро. Мы можем встре-
тить ее в жизни, даже оглянувшись по 
сторонам. Возьмем в качестве приме-
ра Федеральный закон от 23 февра-
ля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D0%BB%), который вступил в силу 1 
июня 2013 г., или приказ ФСИН России 
«Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения сотрудников и Фе-
деральных государственных граждан-
ских служащих УИС». 

Данный Федеральный закон пред-
полагает ограничения мест для куре-
ния в общественных местах. Но пра-
ва некурящего человека, как наруша-
лись, так и продолжают нарушаться. 
Большая часть населения не соблюда-
ет этот закон, а происходит это пото-
му, что, во-первых, нет условий для его 
соблюдения, (не во всех обществен-
ных местах оборудовали места для ку-
рения), а во-вторых, простой человек 
весьма далек от юридических тонко-
стей данного закона. 

Чтобы закон работал, значит, нуж-
но следить за его соблюдением. Для 
этого требуются специальные люди, 
следящие за выполнением распоря-
жений. Очень сложно сразу перестро-
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иться и уследить за всем и вся. Поэто-
му следует, чтобы каждый индивиду-
ально понимал, что это необходимо. 

Чтобы преодолеть индифференцию 
законности, необходимо начать с себя, 
с совести. Правовое воспитание чело-
века – вот первый шаг на путь станов-
ления правового государства. 

Основы правового воспитания за-
кладывают именно семья, школа и об-
щество. Существует необходимость 
правового просвещения, правового 
воспитания людей, ликвидации юри-
дической безграмотности. Это может 
происходить как массово, так и инди-
видуально. Придя к такому воспита-
нию, мы достигнем поставленной цели 
правового государства.

Чтобы обеспечить законность в го-
сударстве, необходимо решить важные 
социальные и экономические вопро-
сы, а именно создать устойчивые эко-
номические отношения, повысить ма-
териальное благополучие людей и их 
нравственную культуру, укрепить со-
циальные связи. 

Естественно, что без государствен-
ного вмешательства этого добиться 
невозможно. С помощью убеждений, 
правового воспитания, профилакти-
ки правонарушений, социального воз-
действие на нарушителей и примене-
ния к ним мер государственного при-
нуждения в стране может наладиться 
законность.

Только государство способно выпол-
нить функции защиты свобод, владе-
ния и правопорядка, которые воплоща-
ются в действительность, с помощью 
правовых методов. Основные способы: 
постоянное развитие и своевременное 
изменение существующего законода-
тельства, усиление роли суда, усовер-
шенствование работы правопримени-
тельных и правоохранительных орга-

нов. Без гарантий законности в делах 
государственного аппарата, без уничто-
жения коррупции, правопорядок в об-
ществе просто не сможет существовать. 

Также не менее важным обстоя-
тельством для совершенствования за-
конности и правопорядка служит мно-
гогранное развитие демократии в раз-
личных областях деятельности людей, 
в том числе в работе государственно-
го аппарата.

В заключение хочется сказать, что 
в настоящее время проблема законно-
сти поставлена остро. В обществе уста-
новилась традиционное представле-
ние о законности, как исполнение пра-
ва всеми субъектами права. С функ-
циональной позиции законность – это 
неуклонное соблюдение законов людь-
ми, а не государством, поскольку оно 
выступает как гарант законности, из-
давая нормативно-правовые акты, но 
сегодня государство не в состоянии 
обеспечить постоянное выполнение 
принципа законности. 

Вот основные проблемы индиффе-
рентного отношения общества к за-
конности. Во-первых, это большая раз-
ница между богатым и бедным клас-
сом, во-вторых, безработица населе-
ния, в-третьих, это рост преступностей 
и нарушений закона в последнее вре-
мя, недостаточная развитость систе-
мы правового воспитания общества и 
тому подобное.

Мы считаем, что, если соблюдать 
все эти предложения, которые явля-
ются достаточно справедливыми, то 
есть реальный шанс решить пробле-
мы законности. Но для этого нужно 
приложить немало сил, как со сто-
роны государственных структур, так 
и со стороны самого общества, что-
бы обеспечить наступление хороше-
го будущего. 

С. А. Кулакова
Индифферентные проявления  

в праве
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В статье рассматривается вопрос соотношения понятия «преступность в сфере незаконного 
оборота наркотиков» с другими понятиями, так или иначе относящимися  

к наркопреступности. При сопоставлении объемов данных понятий авторы опирались  
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Concept «Crime in the Sphere of the Drug Trafficking»  
of Domestic and International Law

In article will raise the question of a ratio of the concept «crime in the sphere of a drug trafficking» with 
other concepts anyway relating to narcocrime. By comparison of volumes of these concepts, the group of 

authors relied on legal interpretation of separate categories within domestic and international law.

Key words: crime, drug trafficking, combating drug-related crime.

В 1802 г. было1 создано Министерство 
внутренних дел Российской импе-

рии. В составе министерства учрежда-
ется 4-я экспедиция, наделенная пол-
номочиями по управлению тюрьмами 
и местами общественного призрения. 
В 1879 г. в составе МВД было создано 
Главное тюремное управление (Разу-
мова И. В. Методологические основы 
повышения эффективности управле-
ния производственной деятельностью 
пенитенциарной системы России : дис. 
... канд. экон. наук. М., 2005. С. 11), а 
в его составе – Тюремная инспекция.

Следующим этапом реформы было 
создание губернских тюремных ин-
спекций (прообраз современных тер-
риториальных органов УИС) в 1890 г., 
и в течение пяти лет было учреждено 
24 ГТИ в основных пунктах сосредото-
чения тюремного населения.

©  Михайлов А. Е., Звонова А. В., 2015

В 1879 г. МВД Российской импе-
рии утверждены Временные прави-
ла для первоначального руководства 
тюремным инспекторам во время ко-
мандировок с целью осмотра и реви-
зии учреждений, входящих в состав ка-
рательной системы (Иванников В. А. 
Исторический опыт реформирования 
тюремной системы Российской им-
перии (1879 – 1917 гг.) : дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2006. С. 88).

В 1895 г. ГТУ входит в структуру 
Министерства юстиции, где просуще-
ствовало до 1922 г.

После революции 1917 г. Времен-
ное правительство занялось выработ-
кой новой концепции исполнения на-
казаний. Профессор А. Д. Жижилен-
ко, возглавлявший тюремное ведом-
ство, в приказе от 8 марта 1917 г. № 1 
подчеркивал, что «главная задача на-
казания – перевоспитание человека... 
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и для достижения этой задачи необхо-
димо проявлять гуманность к заклю-
ченным, уважать их гражданское до-
стоинство» (Губарев Н. В. Реализация 
прав осужденных к лишению свобо-
ды в процессе отбывания наказания в 
исправительных колониях в условиях 
реформирования уголовно-исполни-
тельной системы России : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 25).

Администрациям мест лишения 
свободы предписывалось строжайшее 
воздержание от применения телесных 
наказаний и наложения кандалов на 
арестантов. С учетом этого, стали со-
здаваться пенитенциарные курсы пере-
подготовки всего персонала по новым, 
обновленным программам (Там же).

В этом же году, ГТУ преобразова-
но в Главное управление мест заклю-
чения Наркомюста. Постановлением 
Правительства устанавливается новая 
структура ГУМЗ Минюста. Одновре-
менно в составе ГУМЗ были учрежде-
ны отделы, ответственные за органи-
зацию производственных работ, служ-
бы надзора (делопроизводство распо-
рядительное и по режиму), тылового, 
медицинского обеспечения.

В 1895 г. ГТУ передано в ведение 
Минюста (Абдулаев К. М. История ста-
новления и развития системы испра-
вительных учреждений в Дагестане 
в 20–30-е годы XX века : дис. ... канд. 
ист. наук. Махачкала, 2005. С. 35), в 
этом же году Наркоматом юстиции 
утверждено Положение «Об общих ме-
стах заключения РСФСР», содержащее 
инструкцию о деятельности и управ-
лении общими местами заключения.

В 1922 г. Совнарком принял по-
становление о сосредоточении всех 
мест заключения в одном ведомстве 
– НКВД, в структуре последнего было 
создано Главное управление местами 
заключения (Иванова Г. М. История 
ГУЛАГа. 1918–1958: социально-эконо-
мический и политико-правовой аспек-
ты. М., 2006. С. 75). В сентябре того же 
года Совет труда и обороны передал 
конвойной стражи в ведение Главно-
го политического управления (Гузе-
ев А. Н. Подготовка кадров среднего 
командного состава для войск ОГПУ–

НКВД СССР, 1930–1945 гг.: Историче-
ский аспект дис. ... канд. ист. наук. Са-
ратов, 2001. С. 65). Уже в ноябре было 
утверждено Временное положение о 
Главном управлении местами заклю-
чения НКВД РСФСР и его местных ор-
ганах (Гаранжа С. А. Исправительно-
трудовая политика Советского госу-
дарства (на примере общих мест за-
ключения РСФСР) в 1917–1934 гг. : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 
С. 41). Двенадцатого июня 1924 г. был 
издан Декрет ВЦИК и СНК «О служа-
щих в местах заключения».

В 1931 г. был утвержден Устав служ-
бы в ИТУ РСФСР (Ефимова Е. В. Кон-
ституционно-правовые основы служ-
бы в органах внутренних дел как вида 
государственной службы: вопросы тео-
рии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2007. С. 19), а в 1934 г. об-
разован НКВД СССР, включивший в 
свой состав Главное управление ис-
правительных лагерей, трудовых по-
селений и мест заключения (Иванова 
Г. М. Указ. соч. С. 76).

Двадцать седьмого октября 1934 г. 
постановлением ЦИК и СНК ИТУ со-
юзных республик переданы в ведение 
НКВД СССР. В этом же году вышло по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР «О пе-
редаче исправительно-трудовых учре-
ждений НКЮ РСФСР в ведение НКВД 
Союза ССР» (Зубков А. И., Калинин Ю. 
И., Сысоев В. Д. Пенитенциарные учре-
ждения в системе Министерства юсти-
ции России. История и современность 
/ под ред. С. В. Степашина и П. В. Кра-
шенинникова. М., 1998. С. 37). В 1939 г. 
создается Тюремный отдел НКВД СССР, 
преобразованный впоследствии в Глав-
ное тюремное управление этого же ве-
домства. На этом заканчиваются основ-
ные довоенные преобразования уголов-
но-исправительной системы.

В 1954 г. исправительно-трудовые 
учреждения ГУЛАГа были переданы 
из Минюста в МВД СССР. Приказ МВД 
СССР утвердил положение об испра-
вительно-трудовых лагерях и коло-
ниях МВД СССР (Приказ МВД СССР 
№ 00610 с объявлением «Положения 
об исправительно-трудовых лагерях и 
колониях МВД СССР» (17 июля 1954 г.) 
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// ГУЛАГ: Главное управление лаге-
рей. 1918–1960. М., 2002. С. 162–163). 
Положение отменило действие много-
численных приказов, действовавших 
до этого инструкций и других ведом-
ственных нормативных актов.

Вслед за этим в 1954 г. вводится в 
действие «Положение об исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях МВД 
СССР» (Блок А. Ю. Исторический опыт 
административно-правоохранитель-
ной политики Советского государства 
в 1953–1964 гг. : дис ... канд. ист. наук. 
Краснодар, 2002. С. 145).

Восьмого декабря 1958 г. вышло по-
становление Совета министров СССР. 
Им было введено в действие Положе-
ние «Об исправительно-трудовых ко-
лониях и тюрьмах МВД СССР», отме-
нило все ранее действующие много-
численные ведомственные акты в этой 
сфере, упразднило исправительно-тру-
довые лагеря и определило новые виды 
мест лишения свободы (Принцип ин-
дивидуализации юридической ответ-
ственности в российском праве X–XX 
вв.: историко-правовое исследова-
ние : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 
С. 342). В январе 1960 г. Указом Пре-
зидиума ВС СССР упразднено ГУ ИТК 
МВД СССР. На этом заканчиваются ос-
новные крупные изменения ведомства 
в советский период.

Двадцать первого июля 1993 г. За-
коном РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» закладывают-
ся современные основы деятельности 
современной российской пенитенци-
арной системы (Мачкасов А. И. Осуще-
ствление обязательного государствен-
ного страхования жизни и здоровья 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы : дис ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2010. С. 42).

В 1994 г. в очередной раз создает-
ся единая структура – Главное управ-
ление исполнения уголовных на-
казаний МВД РФ: ГУИН и ГУЛИТУ 
объединяются.

Последующее реформирование 
было связано с передачей от внутрен-
них войск МВД РФ учреждениям и 
органам УИС МВД России (О переда-

че внутренними войсками МВД РФ 
учреждениям и органам уголовно-ис-
полнительной системы МВД РФ функ-
ций по охране учреждений, испол-
няющих наказания в виде лишения 
свободы, и их объектов : Постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 
26 сент. 1995 г. № 964 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 40, ст. 3818), разработкой Концеп-
ции реформирования уголовно-ис-
полнительной системы (Ялунин В. У. 
Реформа уголовно-исполнительной 
системы современной России: Про-
блемы, тенденции, перспективы : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2004. С. 5) и передача ее в Министер-
ство юстиции РФ (О реформирова-
нии уголовно-исполнительной си-
стемы МВД Российской Федерации : 
указ Президента Рос. Федерации от 8 
окт. 1997 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1997. № 41, ст. 4683 ; 
О передаче уголовно-исполнительной 
системы МВД РФ в ведение Минюста 
РФ : Указ Президент Рос. Федерации 
от 28 июля 1998 г. № 904 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 31, ст. 3841).

Шестнадцатого июня 1997 г. выхо-
дит Постановление Правительства РФ 
№ 729 «Об утверждении Положения об 
уголовно-исполнительных инспекциях 
и нормативах их штатной численно-
сти» (Чернышева Д. В. Организацион-
ные и правовые основы деятельности 
уголовно-исполнительских инспекций 
по привлечению осужденных к отбы-
ванию обязательных и исправитель-
ных работ : дис. ... канд. юрид. наук. 
Рязань, 2010. С. 14).

Федеральный закон от 21.07.1998 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ре-
формированием уголовно-исполни-
тельной системы» окончательно за-
крепил переход уголовно-исполни-
тельной системы из структуры МВД 
в ведение Минюста России (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 30, ст. 3613). Позже уголовно-испол-
нительная система Минюста России 
была определена как силовое ведом-
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ство и поступает в непосредственное 
подчинение главе государства (О вне-
сении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 22 сентября 
1998 г. № 1142 О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти : 
указ Президента Рос. Федерации от 7 
дек. 1998 г. № 1483 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1998. №  50. 
ст. 6126).

В 1999 г. Правительством РФ были 
определены порядок и условия выпол-
нения учреждениями и органами УИС 
Минюста России функций конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу (О порядке и условиях 
выполнения учреждениями и органа-
ми уголовно-исполнительной системы 
функции конвоирования осужденных 
и лиц, заключенных под стражу : по-
становление Правительства Рос. Фе-
дерации от 5 апр. 1999 г. №336 // 
Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1999. № 15, ст. 1818). В конце де-
кабря 2001 г. была принята Федераль-
ная целевая программа «Реформиро-
вание УИС Минюста РФ на 2002–2005 
годы» (Климанов Д. А. Правовое и ор-
ганизационное регулирование подго-
товки кадров в учреждениях высшего 
профессионального образования Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний: состояние и перспективы : дис. 
... канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 3).

Одним из основополагающих доку-
ментов современной истории Службы, 
является Указ Президента РФ № 317, 
согласно которому ГУИН Минюста 
России был преобразован в Федераль-
ную службу исполнения наказаний 
(О некоторых вопросах Федеральной 
службы исполнения наказаний : указ 
Президента Рос. Федерации от 21 мар-
та 2005 г. № 317 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 13, 
ст. 1136).

Основным нормативным актом, ре-
гламентирующим деятельность уго-
ловно-исполнительной системы, на се-
годняшний день является Закон РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свобо-
ды» (Ведомости Съезда нар. депутатов 

и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 33, ст. 1316). В 2004 г. утверждено 
Положение о Министерства юстиции 
Российской Федерации (Положение 
о Министерстве юстиции Российской 
Федерации : утв. Указом Президента 
Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2004. № 42, ст. 4108). 

В рамках вопроса анализа пра-
вовой регламентации деятельности 
ФСИН России необходимо упомянуть 
основной документ, определяющий 
структуру, полномочия и организацию 
деятельности, – Указ Президента РФ 
от 13 октября 2004 г. №1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

История уголовно-исполнительной 
системы связана с постоянными пре-
образованиями, изменениями в пра-
вовой регламентации деятельности 
службы. Исследование процесса фор-
мирования позволяет познать исто-
ки организации процесса исполнения 
наказания, специфику и объективные 
факторы, обуславливающие возраста-
ние роли и необходимости постоянно-
го совершенствования правового ре-
гулирования органов, исполняющих 
наказание.

На каждом этапе развития пени-
тенциарной системы происходили 
определенные законодательные изме-
нения ее правового статуса, структу-
ры и формы деятельности. На содержа-
ние этого процесса оказывали влияние 
различные факторы: историко-полити-
ческий, социально-культурный и др. 

Наиболее существенным по силе 
влияния, по нашему мнению, является 
историко-политический. Образование 
из множества феодальных княжеств 
Российской империи, затем Советско-
го государства и Российской Федера-
ции: каждый раз государство приоб-
ретало новую форму политического 
правления, режима и государственно-
го устройства, что в свою очередь при-
вело к изменению законодательства в 
области исполнения наказания. От су-
дебно-местного регулирования, госу-
дарство по объективным причинам 
перешло к централизованному управ-
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лению всей уголовно-исполнительной 
системой. 

Государственные преобразования 
не могли не повлиять на изменения в 
содержании уголовной и исполнитель-
но-трудовой политики, развития орга-
нов внутренних дел и исполнения на-
казания. Развитие российского обще-
ства, его потребностей и интересов, 
привело к постепенной гуманизации 
процесса исполнения наказания, со-
ответственно к подходу в деятельно-
сти государственных органов, испол-
няющих наказание, их организацион-
но-штатной структуре. 

Радикальные перемены, произо-
шедшие в российском обществе, на-
правленные на построение демократи-
ческого, правового государства, заста-
вили по-новому взглянуть на исполне-
ние наказания, отказаться от прежней 
идеологии.

Как указывает Петренко Н. И., из-
учение процесса зарождения и эволю-
ции лишения свободы как вида уго-
ловного наказания и политической 
репрессии, опыта организации ее ис-
полнения, истории тюремных преоб-
разований имеет большое значение 
для понимания закономерностей раз-
вития и совершенствования россий-
ской государственности и права, си-
стемы органов исполнения наказания, 
управления протекающими здесь со-
циальными процессами и функциони-
рующими структурами (Петренко Н. 
И. Становление и развитие управле-
ния уголовно-исполнительной систе-
мой России : дис. ... д-ра юрид. наук. 
Рязань, 2002. С. 5).

Анализ движения в правовой регла-
ментации деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, как сложного 
государственного образования, связан 
с процессами развития общества, на-
правленных с одной стороны, на обес-
печение преемственности, с другой – 
на внесение необходимых корректив, 
обуславливаемых новыми факторами 
развития.

Как видно из истории развития, 
уголовно-исполнительная система в 
процессе эволюции неоднократно под-
вергалась радикальным преобразова-

ниям внешнего и внутреннего харак-
тера, что безусловно требовало соот-
ветствующего изменения правовой ре-
гламентации с целью непротиворечия 
объективным условиям деятельности 
всех органов государственной власти, 
их централизации.

В ХVIII–XIX вв. в правовой регла-
ментации мест лишения свободы 
Российской империи происходят су-
щественные изменения. В практику 
управления тюремной системой на-
чинают проникать зарубежные идеи 
в области организации исполнения 
наказания, обращения с правонару-
шителями и преступниками. Пред-
принимаются первые попытки це-
ленаправленного реформирования 
уголовно-исполнительного процесса. 
Однако данные намерения так и оста-
лись лишь официально провозглашен-
ными, не получив реального воплоще-
ния (Там же. С. 19). 

Наиболее существенные измене-
ния в правовой регламентации наблю-
дается в начале ХХ в., в конце 1990-х 
гг., а также в начале ХХI в.

Следует отметить, что в 20–30-е гг. 
ХХ в. формирование нового полити-
ческого режима и становление совет-
ской республики, привели к пробле-
мам в правовой регламентации УИС, 
как и всей страны в целом, законода-
тельство получило новый импульс к 
движению в праве.

В последующем изменение пра-
вового регулирования уголовно-ис-
полнительной системы было ста-
тичным, не имело существенных 
изменений, и возобновилось лишь 
во второй половине ХХ в. Активиза-
ция движения в правовой регламен-
тации пришлась на 1970–80-е гг. В 
9190-е гг. в связи с коренными, глу-
бинными преобразованиями рос-
сийского общества и государства. 
В этот период произошли принци-
пиальные структурные изменения 
в организации уголовно-исполни-
тельной системе, создание прин-
ципиально нового ведомства, отве-
чающего современным требовани-
ям, предъявляемым мировым сооб-
ществом и гражданами. 
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Анализ условий имплементации 
международных норм в российское 
законодательство позволяет создать 
представление о роли международно-
го права в процессе совершенствова-
ния российского законодательства, об 
условиях интеграции российского пра-
ва в международную правовую систе-
му вообще и в складывающуюся систе-
му европейского права.

Развитие и совершенствование в 
российском законодательстве идей 
защиты прав и свобод человека в пе-
нитенциарных учреждениях наилуч-
шим образом осуществляется с по-
мощью имплементации междуна-
родно-правовых норм в российское 
законодательство.

Имплементация национальным за-
конодательством международных норм 
и их обязательность на территории РФ, 
привела к восприятию части европей-
ских стандартов отбывания уголовно-
го наказания, что в свою очередь не-
посредственно повлияло на движение 
в правовой регламентации деятельно-
сти всей уголовно-исполнительной си-
стемы. Нельзя сказать, что ранее пени-
тенциарное законодательство было пол-
ностью изолировано от международной 
практики, но, в наименьшей степени 
подвергалось влиянию и рецепции ме-
ждународного права. Так, в ХIX – нача-
ле XX в., после проведения тюремной 
реформы, большое внимание уделялось 
международному опыту. Представите-
ли Министерства юстиции принимали 
участие в Международной тюремной 
комиссии, Международном тюремном 
конгрессе (Там же. С. 19, 204).

В процессе имплементации ме-
ждународных стандартов в россий-
ское пенитенциарное право, проис-
ходит объединение усилий различных 
государств и международных неправи-
тельственных объединений в целях по-
вышения эффективности исполнения 
уголовных наказаний.

В известной степени этому должна 
способствовать утвержденная в 2010 г. 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, 

ст. 5544). Необходимо подчеркнуть, 
что указанный документ имеет опреде-
ляющее значение для развития и даль-
нейшей правовой регламентации со-
вершенствования ФСИН России. 

Концепция дала определенный 
«толчок» к движению в организаци-
онно-правовом развитии УИС: после-
дующее нормативно-правовое регу-
лирование деятельности службы было 
направлено на гуманизацию уголовно-
исполнительной политики, законода-
тельства, совершенствование право-
вого регулирования исполнения нака-
заний; обеспечение прав, свобод и за-
конных интересов осужденных, в том 
числе посредством развития государ-
ственного и общественного контроля 
за деятельностью учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказа-
ния; решение вопросов по социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовные 
наказания; повышение эффективно-
сти деятельности УИС.

Но несмотря на перемены, произо-
шедшие в последние годы в правовом 
регламентации, уголовно-исполни-
тельная система до сих пор не в пол-
ной мере учитывает нынешнее состоя-
ние экономики, интеграцию Россий-
ской Федерации в международное пра-
вовое поле, международные стандарты 
обращения с осужденными, что свиде-
тельствует о необходимости изменений 
в данной сфере. После 2010 г. движение 
в правовой регламентации деятельно-
сти ФСИН России несколько замедли-
лось, в законодательстве происходят 
периодические изменения, кардиналь-
ным образом не влияющие на право-
вую регламентацию. 

Так, можно отметить, что в связи с 
принятием постановления Правитель-
ства РФ от 9 января 2014 г. № 10, утвер-
дившего Типовое положение о сообще-
нии отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реали-
зации, приказ ФСИН России в апреле 
этого же года определил порядок орга-
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низации в Службе реализации Поста-
новления Правительства. Движение 
(перемещение) в праве было направ-
лено на ведомственную регламента-
цию правовых предписаний, регули-
рующих противодействие коррупции 
среди сотрудников УИС в связи с полу-
чением ими подарков. 

ФСИН России, являясь федераль-
ным органом исполнительной власти, 
входит в структуру Правительства РФ. 
Сотрудники ведомства находятся на 
правоохранительной службе, являю-
щейся одним из видов федеральной го-
сударственной службы, в связи с чем, 
на них распространяются отдельные 
положения законодательства о систе-
ме государственной службы в РФ (О 
системе государственной службы Рос-
сийской Федерации : федер. закон Рос. 
Федерации от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2003. № 22, ст. 2063). 

Изменение в правовом регулирова-
нии государственной службы проеци-
рует изменения и на регламентацию 
службы в уголовно-исполнительной си-
стеме. Эти целенаправленные действия 
законодателя проводятся в рамках со-
вершенствования государственной 
службы и приводят в движение норм 
права, регулирующих все правоотноше-
ния в соответствующей области1. 

До настоящего времени не принят 
федеральный закон «О службе в уголов-

1 Например, движение (перемещение) 
в праве привело к тому, что запрет государ-
ственным служащим осуществлять иную 
оплачиваемую деятельность (за исключением 
творческой, научной и преподавательской), 
иметь иное гражданство, недвижимость за ру-
бежом и т. д. указан во всех федеральных за-
конах, определяющих запреты и ограничения 
для государственных служащих того или ино-
го органа государственной власти.

но-исполнительной системе», хотя про-
ект был подготовлен Минюстом Рос-
сии еще в 2013 г. Прохождение службы 
в УИС до сих пор основывается на По-
ложении о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел, утвержденном еще 
в 1992 г (Ведомости Съезда нар. депута-
тов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 2, ст. 70). Это свидетельствует 
об определенной стагнации движения в 
правовой регламентации Службы. 

ФСИН России (уголовно-исполни-
тельная система) упоминается в 2468 
нормативно-правовых актах законода-
тельного и ведомственного нормотвор-
чества. В проектах правовых актов так 
или иначе регламентирующих деятель-
ность ФСИН России значатся 2 025 зако-
нопроектов и 163 проектов норматив-
но-правовых актов. По нашему мнению, 
эти цифры говорят о высокой значимо-
сти для государства той деятельности, 
что осуществляет ФСИН России, а так-
же о постоянном организационно-пра-
вовом совершенствовании пенитенци-
арной системы. 

В целом необходимо отметить, что 
движение в правовой регламентации 
деятельности ФСИН России происходи-
ло на протяжении всего этапа ее станов-
ления и развития, которое не прекра-
щается и в настоящее время. При этом, 
как отмечают многие исследователи раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы, происходит с сохранением традици-
онных для российской пенитенциарной 
системы порядков, но в то же время со-
вершенствованием правовой регламен-
тации. Служба должна отвечать нацио-
нальным и международным стандартам 
отбывания наказания, что предполагает 
постоянное развитие. 
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ограничение Правового статуса личности  
как следствие Применения уголовного наказания

В статье рассматриваются вопросы ограничения правового статуса личности вследствие 
применения уголовного наказания.

Ключевые слова: ограничение правового статуса, уголовное наказание, правоограничения.

Restriction of Legal Status of the Person as a Result  
of Application of Criminal Penalty

In the article are considered a questions of restriction of legal status of the person in a consequence of 
application of criminal penalty.

Key words: restriction of legal status, criminal penalty, right restrictions.

Во все времена1 понятие «свобода» 
рассматривалось как сложное, весь-

ма противоречивое и трудно сопоста-
вимое с реальностью, определение. По 
мере развития человеческого общества 
смысловая нагрузка на данное опреде-
ление, не только изменялась относи-
тельно условий жизни человека, но и 
дополнялась новым смыслом, рассма-
тривалась в новом качестве, приобре-
тала принципиальную новую роль. 

Свобода личности представляет со-
бой лишь одну сторону, характеризую-
щую социальный статус индивида. Од-
нако свобода не может быть абсолют-
ной, так как пересекается с правами и 
интересами, как других лиц, так и об-
ществом в целом. 

Следовательно, свобода действий 
одного индивида ограничивает сво-
боду другого, тем самым представляя 
угрозу обществу в целом, поэтому сво-
бода индивида может и должна быть 
ограничена.

В современном обществе, достиг-
шем достаточно высокого уровня пра-
ва, к признакам правовых ограниче-
ний относят: наступление неблагопри-
ятных условий (угроза или лишение 
определенных ценностей) для осуще-

©  Пикин И. В., 2015

ствления собственных интересов субъ-
екта; уменьшение объема возможно-
стей, свободы, а значит, и прав лич-
ности (Малько А. В. Стимулы и огра-
ничения в праве // Общая теория 
государства и права: академический 
курс. М., 1998. Т. 2. С. 496).

Суть правового ограничения состо-
ит в побуждении индивидов к социаль-
но полезному поведению, с одной сто-
роны, и сдерживанию их социально 
вредного поведения – с другой (Мор-
довец А. С. Социально-юридический 
механизм обеспечения прав челове-
ка и гражданина. Саратов, 1996. С. 52)

Согласно п. 2 ст. 29 Всеобщей де-
кларации прав человека и граждани-
на целями ограничений прав человека 
являются: обеспечение должного при-
знания и уважения прав и свобод дру-
гих людей; удовлетворение справедли-
вых требований морали, общественно-
го порядка и общественного благосо-
стояния в демократическом обществе.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ целями ограничений явля-
ются: защита основ конституционно-
го строя; обеспечение безопасности 
других лиц; обеспечение безопасно-
сти государства. Ст. 56 Конституции 
допускает ограничение прав в услови-
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ях чрезвычайного положения с целью 
обеспечения безопасности граждан.

Субъектами ограничения прав 
человека в Российской Федерации 
выступают как правило суды, орга-
ны прокуратуры, учреждения и ор-
ганы, исполняющие уголовные на-
казания, судебные приставы, орга-
ны ФСБ и т. д.

При этом учреждения и орга-
ны, исполняющие уголовные наказа-
ния, могут ограничивать права чело-
века в форме исполнения уголовных 
наказаний.

Наибольшая степень ограничений 
прав и свобод человека допускается в 
отношении осужденных к лишению 
свободы. 

Лишение свободы как наиболее 
строгое наказание влечет за собой наи-
большее количество ограничение ос-
новных прав личности, т.к. см факт ли-
шения свободы носит вынужденный 
характер, так как без него невозмож-
но применение других средств испра-
вительного воздействия, да и самого 
наказания.

К субъектам с ограниченной пра-
вореализацией можно также отнес-
ти лиц, чьи возможности в сфере реа-
лизации права «сужены или усече-
ны» по сравнению с большинством 
граждан. Данная категория субъек-
тов ограничена в реализации своих 
прав и свобод в том объеме, в кото-
ром это могут сделать другие. При 
этом объем таких ограничений мо-
жет быть большим или меньшим. К 
таким субъектам можно к примеру 
отнести лиц с ограниченной дееспо-
собностью (чья дееспособность огра-
ничена по решению суда), лиц, под-
вергнутых мерам административ-
но-правового воздействия (лишен-
ных права управления транспортным 
средством на определенный срок), 
а также лиц, в отношении которых 
вступил в законную силу приговор 
суда за совершение им преступного 
деяния. На вышеуказанных субъек-
тов, с ограниченной правореализа-
ции могут также быть возложены и 
некоторые дополнительные обязан-

ности. Однако нас в большей степени 
интересует последняя категория лиц. 

Данную категорию можно услов-
но разделить на лиц, в отношении ко-
торые применяется наказание связан-
ное с изоляцией осужденного от обще-
ства, и наказание не предусматриваю-
щее изоляции от общества.

Дело в том, что лица, осужденные 
к наказаниям, не связанным с изоля-
цией осужденного от общества, в ос-
новном ограничены в имущественных 
правах (например к штрафу), трудо-
вых правах (осужденные к исправи-
тельным и обязательным работам, ли-
шению права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью), в определен-
ной степени – в свободе передвижения 
(осужденные к ограничению свободы). 

Более значительным правограни-
чениям подвергнуты осужденные к на-
казаниям, связанным с изоляцией от 
общества, – арест (данный вид наказа-
ния не применяется в настоящее вре-
мя) лишению свободы на определен-
ный срок и пожизненному лишению 
свободы. Для данной категории лиц 
объем зависит от вида исправитель-
ного учреждения, и вида условий со-
держания, а также предусмотренных 
уголовно-исполнительным законода-
тельством условий отбывания наказа-
ния. Ограничение личных конститу-
ционных прав как обособленное поня-
тия в литературе толкуется достаточ-
но противоречиво. Особая сложность 
заключается в том, что любые блага, 
предусмотренные этими правами, не-
отделимы от их носителя – человека, 
личности, и в этом широком смысле 
все права являются личными (Петру-
хин И. Л. Свобода личности и уголов-
но-процессуальное принуждение. М., 
1985. С. 34).

Однако некоторые авторы выделя-
ют в данной категории ряд элементов, 
которые характеризуют жизнь челове-
ка в сугубо личной, интимной, семей-
ной, не предназначенной для огласки 
области. Иначе говоря, как пишет Ф. 
М. Рудинский, «в сфере некоторой об-
особленности, самоопределения лич-
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ности в нравственно-бытовых отно-
шениях, в личной жизни» (Рудинский 
Ф. М. Теоретические проблемы лич-
ных конституционных прав и сво бод 
советских граждан : автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 8).

К. Ф. Шеремет к личным правам 
относит право на жизнь, достоинство 
личности, личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность жилища, 
свободу передвижения, свободу мыс-
ли и слова и отделяет их от экономи-
ческих и культурных прав (Шеремет К. 
Ф. Новая Конституция России и права 
человека // Государство и пра во. 1994. 
№ 11. С. 82).

На наш взгляд, специфика право-
ограничений для лиц, в отношении 
которых применяется наказание, 
связанное с изоляцией осужденного   
от общества, позволяет нам выделить  
ряд из них, так как они свойственны в 
основном для данной категории.

К таковым ограничениям можно 
отнести право на личную неприкос-
новенность гарантированную ст. 23 
Конституции Российской Федера-
ции, которая включает в себя такие 
элементы как нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, личная тайна. Право на до-
стоинство личности которое неиз-
бежно ущемляется при реализации 
наказания в виде лишения свободы. 
Хотя достоинство личности не мо-
жет является объектом уголовного 
наказания т.к. государство назначая 
наказание за совершенное преступ-
ление не ставит цели унизить чело-
веческое достоинство. Данное по-
ложение закреплено в нормах уго-
ловного (ст. 7 УК РФ) и уголовно-
исполнительного (ст. 3, 12 УИК РФ) 
законодательства. На это обстоя-
тельство указывали А. И. Васильев, 
В. Б. Малинин, И. С. Ной. Еще не-
сколько суждений в дополнение. А. 
В. Маслихин, раскрывая сущность 
наказания в виде лишения свободы, 
указывает, что оно связано «с суще-

ственным ущербом достоинству лич-
ности», которое необходимо «восста-
навливать» (Советское исправитель-
но-трудовое право. Особенная часть 
/ под ред. Н. А. Стручкова. Рязань, 
1987. С. 15).

Правоограничение в виде свободы 
передвижения наиболее ярко отража-
ет то естественное состояние, кото-
рое присуще для нормальной, свобод-
ной жизни человека (Чхартишвили 
Р. С. Потребности престижа, потреб-
ности быть свободным и самостоя-
тельным и пути их воспитания в пе-
реходном возрасте // Некоторые во-
просы психологии и педагогики соци-
альных потребностей. Тбилиси, 1974. 
С. 57). Именно с нарушением права 
передвигаться по собственному усмо-
трению желанию связывают наказа-
ние в виде лишения свободы. Данные 
ограничения передвижения вытека-
ют из ряда норм уголовно-исполни-
тельного права. Так, в соответствии 
со ст. 115 УИК РФ осужденные мо-
гут быть подвергнуты дисциплинар-
ному взысканию в виде водворения 
в ШИЗО, перевода в помещение ка-
мерного типа и одиночную камеру, 
где свобода передвижения ограничи-
вается, не считая прогулок, размера-
ми камер. Иная ситуация в колониях-
поселениях: здесь осужденные могут 
свободно передвигаться в пределах 
учреждения, однако осужденные на-
ходятся без охраны, но под надзором 
(ст. 129 УИК РФ). 

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что огра-
ничение прав и законных интересов 
как следствие применения уголовно-
го наказания государственного при-
нуждения, связанного с изоляцией от 
общества, представляет собой оконча-
тельную стадию системы регулятив-
ных и охранительных средств, при по-
мощи которых субъекты правоотно-
шений используют свои субъективные 
права и исполняют возложенные на 
них юридические обязанности по со-
блюдению запретов.
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бесПомощное состояние ПотерПевшего:  
Проблемы оПределения

Статья посвящена теоретическим и прикладным проблемам определения беспомощного 
состояния потерпевшего при совершении преступлений против личности.

Ключевые слова: беспомощное состояние, потерпевший, убийство, опьянение.

Helplessness of the Victim: Problems of Definition

The article is devoted to theoretical and applied problems of determining  
the helpless state of the victim in offenses against the person.

Key words: helpless state, victim, murder, intoxication.

В тексте1 действующего Уголовно-
го кодекса РФ неоднократно встре-

чается категория «беспомощное со-
стояние потерпевшего» – в качестве 
альтернативно обязательного призна-
ка составов преступлений, предусмо-
тренного ст. 131 и 132 УК РФ, в каче-
стве квалифицирующего признака со-
ставов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 105, 111, 112, 117, 120, 127.1 
УК РФ. Также, согласно п. «з» ч. 1 ст. 63 
УК РФ, совершение преступления в от-
ношении беспомощного лица призна-
ется обстоятельством, отягчающим 
наказание.

Непосредственно в тексте Уголов-
ного кодекса РФ понятие беспомощ-
ного состояния потерпевшего не рас-
крывается. Однако с учетом потреб-
ностей судебной практики Пленум 
Верховного Суда РФ в своих постанов-
лениях определил данную категорию 
по отношению к отдельным составам 
преступлений.

Так, понятие беспомощного состоя-
ния потерпевшего применительно к 
убийству раскрывается в п. 7 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)»: «По п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство малолетнего или ино-

© Тараканов И. А., 2015

го лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии) 
надлежит квалифицировать умышлен-
ное причинение смерти потерпевше-
му, неспособному в силу физического 
или психического состояния защитить 
себя, оказать активное сопротивление 
виновному, когда последний, совер-
шая убийство, сознает это обстоятель-
ство. К иным лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть 
отнесены, в частности, тяжелоболь-
ные, престарелые, лица, страдающие 
психическими расстройствами, ли-
шающими их способности правиль-
но воспринимать происходящее» (Рос. 
газ. 1999. 9 февр.).

Сходное определение беспомощно-
го состояния потерпевшего содержит-
ся в п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам 
о преступлениях против половой не-
прикосновенности и половой свободы 
личности»: «Изнасилование и насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера следует признавать совершен-
ными с использованием беспомощно-
го состояния потерпевшего лица в тех 
случаях, когда оно в силу своего физи-
ческого или психического состояния 
(слабоумие или другое психическое 
расстройство, физические недостатки, 
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иное болезненное либо бессознатель-
ное состояние), возраста (малолет-
нее или престарелое лицо) или иных 
обстоятельств не могло понимать ха-
рактер и значение совершаемых с ним 
действий либо оказать сопротивление 
виновному. При этом лицо, совершая 
изнасилование или насильственные 
действия сексуального характера, дол-
жно сознавать, что потерпевшее лицо 
находится в беспомощном состоянии» 
(Рос. газ. 12 дек. 2014 г.).

В теории уголовного права пред-
лагались различные теоретические 
подходы к понятию беспомощного 
состояния.

По мнению М. А. Авдеева, «беспо-
мощность заключается в отсутствии 
у субъекта возможности обеспечить 
и сохранить себя от различного рода 
внешних воздействий, которые могут 
угрожать опасностью здоровью и жиз-
ни человека» (М. И. Авдеев Судебно-
медицинская экспертиза живых лиц. 
М., 1968. С. 306).

Л. Конышева отмечала, что «бес-
помощным следует считать такое фи-
зическое или психическое состояние 
потерпевшего, при котором он не мог 
понимать характер и значение совер-
шаемых с ним действий или не в со-
стоянии был оказывать сопротивление 
виновному» (Конышева Л. Понятие 
психически беспомощного состояния 
жертвы преступления // Рос. юстиция. 
1999. № 4. С. 44).

B. Л. Чубарев утверждал, что «бес-
помощность является состоянием, ха-
рактеризующимся невозможностью 
для потерпевшего оказать сопротив-
ление, защитить свои интересы либо 
уклониться от грозящей ему опасно-
сти» (Чубарев В. Л. Тяжесть преступ-
ного деяния. Киев, 1992. С. 53).

В своем диссертационном исследо-
вании В. Б. Хатуев, анализируя выше-
указанные точки зрения, приходит к 
выводу, что «беспомощное состояние 
потерпевшего – это такое его физиче-
ское и (или) психическое состояние, 
при котором он не в состоянии оказы-
вать активное сопротивление преступ-
нику (физическая беспомощность) или 
(и) не осознает характер и значение 

совершаемых с ним действий (психи-
ческая беспомощность), а виновный, 
совершая эти действия, сознает, что 
потерпевший находится в таком со-
стоянии» (Хатуев В. Б. Уголовно-право-
вая охрана беременных женщин, мало-
летних, беззащитных и беспомощных 
лиц и лиц, находящихся в зависимо-
сти от виновного : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 32).

По мнению Е. Б. Дорониной, «бес-
помощное состояние человека есть 
наличие в его организме физических, 
психических или психофизиологиче-
ских свойств, исключающих возмож-
ность самостоятельно принять меры, 
необходимые для самосохранения в 
момент преступного посягательства на 
его жизнь» (Доронина Е. Б. Беспомощ-
ное состояние потерпевшего в струк-
туре состава убийства: теория, закон, 
практика : дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2004. С. 55).

Нетрудно заметить, что вышепере-
численные мнения относительно по-
нятия и сущности беспомощного со-
стояния потерпевшего не противоре-
чат друг другу и сходятся в одном – бес-
помощное состояние характеризуется 
невозможностью для потерпевшего 
оказать сопротивление посягающему 
на него лицу.

Аналогичное по существу разъясне-
ние приводится и в различных толко-
вых словарях. Так, в «Толковом слова-
ре русского языка» С. И. Ожегова и Н. 
Ю. Шведовой под «беспомощным» по-
нимается «нуждающийся в помощи, 
неспособный сам сделать что-нибудь 
для себя» (Ожегов С. И., Шведова Н. 
Ю. Толковый словарь русского языка: 
80 000 слов и фразеологических выра-
жений. 4-е изд., доп. М., 2006. С. 45). 
Словарь В. И. Даля содержит анало-
гичную трактовку: «беспомощный» 
означает «нуждающийся в помощи, 
пособии; покинутый, никем не вспо-
могаемый» (Даль В. И. Толковый сло-
варь живого великорусского языка. М., 
1863. С. 70).

В теории и практике уголовного 
права остается дискуссионным вопрос, 
следует ли признавать беспомощным 
потерпевшего, находящегося в состоя-
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нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

В указанном выше постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 ян-
варя 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» на 
данный счет разъяснений не содержит-
ся. Это приводит к неоднозначному ре-
шению вопроса о беспомощности лица, 
находящегося в состоянии опьянения.

Так, приговором Приморского 
краевого суда от 28 декабря 1998 г. 
Г. и Н. были признаны виновными в 
умышленном убийстве В., совершен-
ном группой лиц по предварительному 
сговору, заведомо для них находящего-
ся в беспомощном состоянии. 

Заместитель Генерального проку-
рора, не оспаривая доказанность вины 
осужденных, указал, что суд ошибочно 
квалифицировал действия Г. и Н. по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство 
лица, заведомо находящегося в беспо-
мощном состоянии.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, рассмо-
трев в судебном заседании от 9 янва-
ря 2003 г. дело по надзорному пред-
ставлению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации, на-
шла протест заместителя Генерально-
го прокурора РФ подлежащим удовле-
творению, указав при этом следующее. 
Как установлено материалами дела и 
отражено в приговоре, в момент убий-
ства потерпевший В. находился в силь-
ной степени алкогольного опьянения. 
Однако это обстоятельство не свиде-
тельствует о его беспомощном состоя-
нии, в связи с чем из приговора подле-
жит исключению указание об осужде-
нии Г. и Н. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст. 407-410 УПК РФ, Судеб-
ная коллегия определила: надзорное 
представление заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
удовлетворить, приговор Приморско-
го краевого суда от 28 декабря 1998 г. 
в отношении Г. и Н. изменить, исклю-
чить указание об осуждении их по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Определение 
Верховного Суда РФ от 9 января 2003 г. 
№ 56-Д02пр-41. Документ опублико-

ван не был. Доступ из справ. -правой 
системы «КонсультантПлюс»).

Нетрудно заметить, что в рассма-
триваемом случае даже сильное алко-
гольное опьянение не было признано 
свидетельством беспомощного состоя-
ния потерпевшего.

Верховный Суд Российской Феде-
рации в одном из определений ука-
зал, что квалифицирующий признак, 
предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, вменен осужденным необос-
нованно. Так, по делу Ш., признавая 
его виновным в убийстве лица, заве-
домо для него находившегося в бес-
помощном состоянии, суд первой ин-
станции указал, что беспомощное со-
стояние потерпевшего заключалось в 
сильном алкогольном опьянении. Ме-
жду тем по смыслу закона по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ квалифицируется убий-
ство потерпевшего, не способного за-
щитить себя, оказать активное сопро-
тивление виновному в силу физиче-
ского или психического состояния. К 
лицам, находящимся в беспомощном 
состоянии, могут быть отнесены тя-
желобольные и престарелые, малолет-
ние дети, лица, страдающие психиче-
скими расстройствами, лишавшими их 
способности правильно воспринимать 
происходящее. То обстоятельство, что 
потерпевший в момент совершения 
преступления был в сильной степени 
алкогольного опьянения, не дает ос-
нований считать его находившимся 
в беспомощном состоянии. Не может 
быть принято во внимание и указание 
суда о том, что в беспомощном состоя-
нии потерпевший находился ввиду по-
лученного ранения (Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2002. № 12. С. 4).

По мнению Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Рес-
публики Коми, убийство лица, находя-
щегося в физиологическом состоянии 
сна или сильного алкогольного опья-
нения, не дает оснований квалифи-
цировать преступления по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, за исключением случа-
ев, когда виновный умышленно, с це-
лью убийства приводит потерпевше-
го в состояние сна или сильного ал-
когольного опьянения (Вопрос – от-
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вет: Верховный суд Республики Коми 
(май 1999 г.) Как квалифицируются 
действия лица, убившего спящего или 
находящегося в сильной степени ал-
когольного опьянения потерпевше-
го? / Документ опубликован не был. 
Доступ из справ. –правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

В юридической литературе высказы-
валось мнение, что «уравнивать в беспо-
мощности состояние потерпевшего, до-
пустим, тяжело больного и находящегося 
в сильной степени опьянения, явно не-
справедливо» (Уголовное право России. 
Особенная часть : учебник / под ред. И. 
Э. Звечаровского. М., 2010. С. 40).

Тем не менее, в теории уголовного 
права преобладает точка зрения, со-
гласно которой состояние алкоголь-
ного опьянения способно обусловить 
беспомощность потерпевшего: «Беспо-
мощное состояние потерпевшего озна-
чает, что он не может сознавать про-
исходящего с ним вследствие глубоко-
го сна, сильного опьянения, обморока 
и т. д. либо не может оказать сопро-
тивления убийце из-за малолетства, 
престарелого возраста, тяжкого забо-
левания, отсутствия физической воз-
можности сопротивляться (паралич, 
инвалидность, связанная с невозмож-
ностью движений)» (Уголовное право. 
Особенная часть : учебник / отв. ред. 
И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 5-е 
изд., изм. и доп. М., 2013. С. 52). Вы-
сказывалось также мнение о том, что 
«по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ при данной 
субъективной направленности должно 
квалифицироваться убийство потер-
певшего, находящегося в обмороке, 
бессознательном состоянии, тяжелой 
степени опьянения, тяжело больно-
го, престарелого или спящего челове-
ка» (Уголовное право. Общая н Осо-
бенная части : учебник / под общ. ред. 
М. П. Журавлева и С. И. Никулина. 2-е 
изд.. перераб. и доп. М., 2008. С. 318).

Представляется вполне обоснован-
ной следующая точка зрения: «В усло-
виях беспомощного состояния из-за 
душевного расстройства, сильного 
опьянения, малолетства потерпевший 
лишен возможности оказать сопротив-
ление, защитить себя от посягатель-

ства, осуществить свое право на необ-
ходимую оборону» (Уголовное право 
России : учебник / под ред. А. Н. Игна-
това, Ю. А. Красикова. 2-е изд., пере-
раб. М., 2008. С. 51).

Аналогичного мнения придержи-
вались Р. Э. Оганян, А. Г. Кибальник 
и И. Г. Соломоненко: «...не вызывает 
сомнений то, что состояние сна как 
и глубокого опьянения лишает жерт-
ву возможности как правильно вос-
принимать происходящее, так и ока-
зывать сопротивление – поэтому та-
кое состояние потерпевшего должно 
признаваться беспомощным и со-
ответственно влиять на квалифика-
цию убийства» (Оганян Р. Э., Кибаль-
ник А. Г., Соломоненко И. Г. Преступ-
ления против жизни и здоровья. Ква-
лификация в правоприменительной 
деятельности : лекция. М., 2002. С. 8).

Следует также согласиться с мне-
нием Е. Б. Козаченко о том, что «при 
сильном опьянении любого вида че-
ловек не может выразить вовне волю, 
так как она в этом состоянии вообще 
отсутствует. Состояние алкогольного, 
как и наркотического или токсическо-
го, опьянения зависит от дозы приня-
тых средств. Чтобы лицо оказалось в 
бессознательном состоянии, необхо-
димо принять такую дозу, которая бы 
затмевала сознание человека, то есть 
«отключала» сознание от восприятия 
внешнего мира. Подобный механизм 
«отключения» действует и при об-
мороке, и при крепком сне. Отличие 
проявляется в том, что при опьянении 
сознание человека может притуплять-
ся, в то время как при сне и обморо-
ке оно отсутствует полностью. Иными 
словами, в состоянии глубокого опья-
нения имеет место дисфункция со-
знательно-волевой и физической дея-
тельности человека, поэтому такой 
вид беспомощности… носит функцио-
нально-физиологический характер» 
(Козаченко Е. Б. Понятие «беспомощ-
ное состояние» в доктринальной, за-
конодательной и правоприменитель-
ной трактовках // Рос. юрид. журн. 
2011. № 4. С. 149).

Необходимо отметить, что приме-
нительно к преступлениям против по-

И. А. Тараканов
Беспомощное состояние потерпевшего:  

проблемы определения



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

№  3 ( 5 ) `  2 0 1 5

ловой свободы и половой неприкосно-
венности личности сильное алкоголь-
ное опьянение Пленумом Верховного 
Суда РФ признается беспомощным со-
стоянием. Согласно п. 6 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 4 
декабря 2014 г. № 16 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности», «при квалифи-
кации изнасилования и насильствен-
ных действий сексуального характера 
в отношении потерпевшего лица, ко-
торое находилось в состоянии опьяне-
ния, суды должны исходить из того, что 
беспомощным состоянием может быть 
признана лишь такая степень опьяне-
ния, вызванного употреблением алко-
голя, наркотических средств или дру-
гих одурманивающих (психоактивных) 
веществ, которая лишала это лицо воз-
можности понимать характер и зна-
чение совершаемых с ним действий 
либо оказать сопротивление виновно-
му лицу. При этом не имеет значения, 
было ли потерпевшее лицо приведено в 
такое состояние виновным или находи-
лось в беспомощном состоянии незави-
симо от его действий». 

Представляется, что аналогичное 
положение должно найти свое место 
и в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 
судебной практике по делам об убий-

стве (ст. 105 УК РФ)». Это позволит из-
бежать спорных ситуаций при квали-
фикации преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В связи с этим следует согласиться 
с высказыванием В. Шиян: «Посколь-
ку в науке уголовного права и право-
применительной практике понятие по-
терпевшего, находящегося в беспомощ-
ном состоянии, трактуется весьма неод-
нозначно, возникает необходимость в 
единообразном понимании рассматри-
ваемого квалифицирующего признака. 
С этой целью необходимо внести соот-
ветствующие дополнения в действую-
щие постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, гармонизировав прави-
ла квалификации всех преступлений 
по данному признаку» (Шиян В. Беспо-
мощное состояние потерпевшего как 
объективный признак в преступлениях 
против личности, совершаемых с при-
менением насилия // Уголов. право. 
2014. № 5. С. 105).

Устранение неопределенностей в 
содержании понятия беспомощного 
состояния потерпевшего позволит с 
максимальной объективностью ква-
лифицировать преступные деяния, а 
стало быть, назначить соразмерное 
наказание виновным лицам, достиг-
нув тем самым такой цели наказа-
ния, как восстановление социальной 
справедливости.
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актуальные воПросы осуществления обвиняемым Прав  
При избрании иных мер Процессуального Принуждения

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов, возникающих при избрании мер 
процессуального принуждения в контексте соблюдения прав обвиняемого.

Ключевые слова: обвиняемый, обвинение, уголовный процесс, права, следователь, дознаватель, 
предварительное расследование, меры принуждения, обязательство о явке, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество.

Topical Issues for the Exercise of Rights of Accused  
with Another Measures of Restrict

The article devoted to the study of problematic issues associated with election of coercive procedural 
measures in the context of ensuring the rights of accused.

Key words: accused, accusation, criminal procedure, rights, investigator, preliminary inquiry, coercive 
measures, obligation to appear, suspension from office, seizure of property.

Обвиняемый1 вправе реализовать 
предоставленные уголовно-про-

цессуальным законодательством пра-
ва на протяжении всего периода пред-
варительного расследования. Обязан-
ностью государства в лице органа или 
лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование, является обеспе-
чение возможности реализации об-
виняемым процессуальных прав. Об-
условленные статусом обвиняемого 
права с необходимостью должны со-
блюдаться, в том числе, и в ходе избра-
ния и применения мер государствен-
ного принуждения и пресечения, и 
производства необходимых для рас-
следования совершенного преступле-
ния следственных действий. 

Какой бы совершенной ни была 
уголовная политика государства, и ка-
ким бы ни был гуманным уголовный 
процесс, ни одно государство в мире 
сегодня не может обойтись без мер го-
сударственного принуждения. До тех 
пор, пока существует преступность, 
существовали и будут существовать 
меры государственного процессуаль-

© Эсендиров М. В., 2015

ного принуждения. Это вынужденные 
меры, направленные на обеспечение 
надлежащих условий производства 
по уголовным делам и дальнейшей су-
дебной перспективы уголовных дел с 
тем, чтобы обвиняемые не скрылись 
от следствия и суда, не воспрепятство-
вали производству по делу, а также на 
обеспечение безопасности участни-
ков уголовного процесса. Любая из 
мер принуждения связана с теми или 
иными ограничениями прав челове-
ка. Составной частью мер принужде-
ния являются меры пресечения. При 
избрании любой из мер принуждения 
и пресечения, при выполнении любо-
го процессуального действия, при при-
нятии любого процессуального реше-
ния в досудебной части производства 
по уголовному делу следует исходить 
из принципа презумпции невиновно-
сти, помня о том, что результаты пред-
варительного расследования предпо-
лагают вину исходя из полученных до-
казательств, но лишь суд ее может под-
твердить либо опровергнуть. 

Являясь старейшим институтом 
уголовно-процессуального права, ин-
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ститут мер принуждения находил от-
ражение в самых различных правовых 
актах, регулировавших правоотноше-
ния в области уголовного процесса. 
Нельзя не вспомнить Устав уголовно-
го судопроизводства 1864 г. (далее: 
УУС), который самым подробным об-
разом регламентировал виды мер при-
нуждения и порядок их применения. 
В число мер принуждения входили та-
кие, как отобрание вида на жительство 
или обязание подпискою о явке к след-
ствию и неотлучке с места жительства; 
отдача под особый надзор полиции; от-
дача на поруки; взятие залога; домаш-
ний арест; взятие под стражу.

Как и в настоящее время, УУС со-
держал не только перечень мер пре-
сечения, которые правоприменитель 
имел в своем арсенале и мог исполь-
зовать с целью обеспечения надлежа-
щего поведения и явки обвиняемого, 
но и обусловливал их избрание рядом 
условий и оснований. Примечатель-
но, что в их числе были не только стро-
гость угрожающего наказания, но так-
же «сила представляющихся против 
него улик, возможность скрыть сле-
ды преступления, состояние здоровья, 
пол, возраст и положение обвиняемо-
го в обществе» (ст. 421 УУС).

Говоря о таком основании приме-
нения мер пресечения, как основание 
полагать о возможном совершении но-
вых преступлений обвиняемым, И. Я. 
Фойницкий писал о том, что наступ-
ление последствий для обвиняемого 
и лишений, связанных в первую оче-
редь с избранием самой строгой меры 
пресечения, с «вероятным злом» несо-
измеримо, в силу того, что последнее 
может и не наступить. Именно поэто-
му ученый считал необходимым такое 
основание отнести к улучшению пред-
упредительной полицейской деятель-
ности (Фойницкий И. Я. Курс уголов-
ного судопроизводства : лекции. М., 
1997. Т. 2. С. 330–332), а не к основа-
ниям избрания мер пресечения. 

Анализ законодательства Россий-
ской империи свидетельствует о пре-
емственности правовых норм совре-
менным законодательством. Так, УПК 
РФ располагает системой мер процес-

суального принуждения, состоящей из 
задержания подозреваемого (ст. 91), 
мер пресечения, представленных в 
ст. 98: подписка о невыезде; личное 
поручительство; наблюдение коман-
дования воинской части; присмотр за 
несовершеннолетним обвиняемым; за-
лог; домашний арест; заключение под 
стражу; и иных мер процессуального 
принуждения процессуального при-
нуждения, в силу ст. 111 к которым от-
несены: обязательство о явке; привод; 
временное отстранение от должности; 
наложение ареста на имущество.

Во избежание произвольного из-
брания и применения к лицу мер 
процессуального принуждения за-
конодатель в УПК РФ установил ряд 
оснований. Основания избрания и 
применения мер государственного 
принуждения – это предположения 
о возможности противодействия об-
виняемым расследованию уголовно-
го дела или исполнению приговора 
суда. Такие предположения не должны 
быть беспочвенны. Поскольку избра-
ние меры принуждения закрепляется 
процессуальным актом уполномочен-
ного лица, применительно к обвиняе-
мому – постановлением следователя, 
то, в силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ, такой акт 
должен быть обоснованным и мотиви-
рованным. Основания избрания и при-
менения мер пресечения предусмотре-
ны ст. 97 УПК РФ и мер принуждения 
– ст. 111 УПК РФ. При этом последняя 
из названных статей не конкретизиру-
ет такие основания, обусловливая их 
применение целями обеспечения уста-
новленного законом порядка уголов-
ного судопроизводства и надлежаще-
го исполнения приговора. Полагаем, 
что избирая меру принуждения, сле-
дователь также должен руководство-
ваться ст. 97 УПК РФ и в постановле-
нии обязан указать хотя бы одно из ос-
нований, предусмотренных названной 
статьей. В противном случае его по-
становление может быть обжаловано 
и будет подлежать отмене.

Первое из названных в ст. 97 УПК 
РФ основание – предположение о том, 
что обвиняемый может скрыться от 
предварительного следствия – может 
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быть обосновано отсутствием посто-
янного места жительства, или, напри-
мер, если имеются сведения о том, что 
обвиняемый совершал покушение на 
побег. 

Второе из предусмотренных в ст. 97 
УПК РФ оснований – допущение сле-
дователем возможности продолжения 
обвиняемым занятия преступной дея-
тельностью – должно найти подтвер-
ждение в постановлении и может быть 
обосновано, например, подтвержден-
ными данными о наличии нескольких 
судимостей, указывающих на нежела-
ние лица становиться на путь исправ-
ления и прекратить заниматься проти-
воправной деятельностью.

Третье из оснований – предположе-
ние о возможных угрозах свидетелю, 
иным участникам уголовного судопро-
изводства со стороны обвиняемого, 
а также предположение о возможно-
сти уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу – должно 
быть подтверждено наличием угроз 
участникам судопроизводства, свиде-
тельскими показаниями, служебным 
положением обвиняемого, позволяю-
щим ему уничтожить доказательства 
совершенного преступления, особен-
но в случае совершения преступлений, 
связанных с исполнением служебных 
обязанностей. 

Мера пресечения может избирать-
ся также для обеспечения исполне-
ния приговора или возможной выда-
чи лица в соответствии с международ-
ными договорами о правовой помощи.

Если в постановлении следовате-
ля или определении суда не приведе-
ны обстоятельства, указанные в ст. 99 
УПК, такое постановление является не-
законным, нарушающим права обви-
няемого, вследствие чего обвиняемый 
или его защитник вправе требовать от-
мены или изменения меры принужде-
ния (Мартынчик Е. Г. Адвокатское рас-
следование в уголовном процессе. Тео-
ретико-методологические основы док-
трины адвокатского расследования. 
М., 2009. С. 98) в порядке, установлен-
ном ст. 123–127 УПК РФ.

Поводом к обжалованию решения 
об избрании меры принуждения в от-
ношении обвиняемого может служить 
неучет предусмотренных в ст. 99 УПК 
РФ обстоятельств. К таким закон отно-
сит: тяжесть преступления, сведения 
о личности подозреваемого или обви-
няемого, его возраст, состояние здоро-
вья, семейное положение, род занятий 
и другие обстоятельства. Эти и другие 
обстоятельства могут влиять на при-
менение более мягкой меры прину-
ждения в отношении лица, чья вина 
в период расследования уголовного 
дела лишь предполагается и не может 
считаться доказанной. Вместе с тем, 
без учета названных или других об-
стоятельств применение меры пресе-
чения к лицу не будет соответствовать 
понятию «справедливости» принятого 
решения, т. е. решению, соответствую-
щему истине. 

По мнению ученых-процессуали-
стов В. Т. Томина и М. П. Полякова, суть 
справедливости заключается в такой 
оценке судом обстоятельств дела, лич-
ности подсудимого, а также в приня-
тии такого решения, которое отвеча-
ет назначению уголовного судопро-
изводства (Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. В. И. Радченко; 
науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 
М., 2006. С. 635). Мы разделяем дан-
ную точку зрения, вместе с тем, за-
метим, что данная формулировка до-
статочно обширна и охватывает все 
действия и решения в уголовном про-
цессе. Полагаем, что принятие спра-
ведливого решения в досудебной ча-
сти производства по уголовному делу, 
касающегося избрания меры пресече-
ния в отношении обвиняемого, также 
органично вписывается в данную кон-
струкцию термина справедливость.

Краткий философский словарь тер-
мин «справедливость» объясняет как 
«нравственный принцип, означающий 
наказание за зло и воздаяние за доб-
ро. Справедливость предполагает учет 
меры заслуг, т. е. меры добрых дел или, 
напротив, проступков и определение 
на этой основе меры поощрений или 
наказаний. Справедливость отнюдь 

М. В. Эсендиров
Актуальные вопросы осуществления обвиняемым прав  
при избрании иных мер процессуального принуждения



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

72

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

№  3 ( 5 ) `  2 0 1 5

не означает абсолютного социально-
го равенства и не связана с требова-
нием установления такого равенства. 
Напротив, принцип справедливости 
исходит из реального неравенства лю-
дей, различий в их способностях, иму-
щественном и социальном положении 
и др.» (Краткий философский словарь 
/ А. П. Алексеев [и др.]; под ред. А. П. 
Алексеева. М., 2007. С. 368). 

Так, например, применение меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу к инвалиду-пенсионеру вряд 
ли будет справедливым. Примером мо-
жет служить решение Верховного суда 
Татарстана о заключении под стражу 
68-летней Г. Ф., которая отчаявшись 
после безуспешной двухлетней тяж-
бы с чиновниками в попытке получить 
вдовье наследство, ворвалась с неза-
ряженным пневматическим пистоле-
том в нотариальную контору, взяла за-
ложников и угрожала взорвать бомбу 
(взрывное устройство оказалось му-
ляжом). На освобождении пенсионер-
ки из-под стражи настаивал не толь-
ко ее адвокат, но и помощник проку-
рора г. Казани. В качестве аргумен-
тов приводили преклонный возраст 
подозреваемой, инвалидность (пер-
вая группа), наличие тяжелого забо-
левания (инсулинозависимый сахар-
ный диабет), требующего постоянно-
го посещения медицинских учрежде-
ний, а также приема лекарственных 
препаратов; справки о перенесенных 
инсультах и инфарктах, проведенной 
операции на глазах; наличие посто-
янного места жительства, отсутствие 
намерений скрываться от следствия. 
Сама обвиняемая заявляла в ходе су-
дебного слушания, что у нее не было 
умысла совершать тяжкое преступле-
ние и наносить кому-то вред. При этом 
на аресте пожилой женщины настаи-
вал только следователь. По его словам, 
если обвиняемая останется на свобо-
де, она «может продолжить занимать-
ся преступной деятельностью, скрыть-
ся от следствия, а также оказать давле-
ние на свидетелей и потерпевших или 
иным способом воспрепятствовать 
следствию». В итоге суд не внял дово-
дам гособвинения и защиты и встал 

на сторону следователя (URL: http://
www.svoboda.etorai.ru/?p=973).

Заметим, что термин «справедли-
вость» употребляется в уголовно-про-
цессуальном законодательстве, в част-
ности содержится в ст. 297 УПК РФ от-
носительно требований к приговору. 
Между тем, справедливость, как кате-
гория, не отнесена законодателем ни 
к числу самостоятельных принципов 
уголовного процесса, ни к содержанию 
принципа законности, ни к требова-
ниям, предъявляемым уголовно-про-
цессуальным законом к иным решени-
ям органов предварительного рассле-
дования и суда. Обоснованием тому, 
как видится, является морально-нрав-
ственная основа данной категории. 
Между тем, уголовно-процессуальное 
законодательство содержит такие ка-
тегории в ряде норм, которые также 
в полной мере можно отнести к мо-
рально-нравственным. Так, например, 
ст. 17 УПК РФ призывает судей, при-
сяжных заседателей, а также проку-
рора, следователя и дознавателя оце-
нивать доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств, руководству-
ясь при этом законом и совестью. В 
данном случае термин «совесть», хоть 
и включен содержание правовой нор-
мы, тем не менее, представляет собой 
категорию морально-нравственную. 
Полагаем, что категория «справедли-
вость» должна стать составным эле-
ментом принципа законности процес-
суальных решений как суда, так и ор-
ганов или лиц, расследующих уголов-
ное дело. Это позволит в большей мере 
защитить права участников процесса, 
в том числе и обвиняемых.

Меры процессуального принужде-
ния должны применяться при наличии 
хотя бы одного из указанных в ст. 97 
УПК РФ оснований, наряду с соблюде-
нием предусмотренных ст. 99 УПК РФ 
условий. Наличие системы мер прину-
ждения позволяет правоприменителю 
вариативно подходить к выбору кон-
кретной из предусмотренных законом 
мер принуждения, руководствуясь ин-
тересами следствия, материалами уго-
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ловного дела, данными о личности, ее 
биографии, семье, работе, состоянии 
здоровья, и др. Альтернатива избра-
ния меры принуждения или пресече-
ния из предлагаемого ряда предостав-
ляет возможность сбалансировать ин-
тересы следствия и обвиняемого, мак-
симально соблюсти его права, и при 
этом неуклонно следовать целям и за-
дачам уголовного процесса. 

Следует оговориться, что ряд мер 
принуждения применяется на осно-
вании судебного решения. Поэтому 
в силу п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обви-
няемому должна быть обеспечена воз-
можность реализации права на доступ 
к правосудию посредством участия в 
судебном разбирательстве уголовно-
го дела в судах первой и вышестоящих 
инстанций. Вместе с тем, лицом, веду-
щим производство по уголовному делу, 
должна быть обеспечена гарантия уча-
стия обвиняемого в судебном заседа-
нии в случае рассмотрения вопроса об 
избрании в отношении него меры пре-
сечения или принуждения в случаях, 
требующих судебного санкционирова-
ния в силу пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ. Наряду с реализацией права на до-
ступ к правосудию в случае избрания и 
применения мер принуждения не ме-
нее значимым правом обвиняемого яв-
ляется право на квалифицированную 
юридическую помощь. 

Определение потребности усиле-
ния гарантий обвиняемого в уголов-
ном процессе обусловливает анализ 
процессуальной регламентации и осо-
бенности реализации прав обвиняемо-
го при избрании и применении к нему 
различных мер принуждения. 

Так, к обвиняемому может быть 
применена одна из предусмотренных 
гл. 14 УПК РФ мера процессуального 
принуждения, а именно: обязатель-
ство о явке, привод, временное отстра-
нение от должности, наложение ареста 
на имущество. Названные меры, соот-
ветственно, ограничивают право об-
виняемого на свободу его передвиже-
ния, на свободный труд, на распоря-
жение и пользование собственностью.

Обязательство о явке не ограничи-
вает свободу передвижения лица. Во 

избежание применения к нему дру-
гой более строгой меры пресечения 
от него требуется письменно подтвер-
дить свое согласие являться по вызо-
вам следователя, дознавателя или в 
суд и своевременно сообщать об из-
менении места жительства. УПК РФ не 
предусматривает возможность огра-
ничения прав обвиняемого каким-ли-
бо другим способом в случае приме-
нения к нему обязательства о явке. В 
том числе нет указаний на установле-
ние срока его применения, или на от-
каз следователя или дознавателя в раз-
решении изменить место проживания. 
Закон призывает лицо лишь «незамед-
лительно уведомлять» об этом, причем 
в материалах уголовного дела должно 
быть подтверждение предупреждения 
лица о правовых последствиях нару-
шения меры принуждения (Апелляци-
онное постановление Московского го-
родского суда от 30 октября 2013 г. по 
делу № 10-10954/13. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс»). 
Однако, категория «незамедлительно» 
не имеет четких временных рамок. На-
пример, если обвиняемому в силу сло-
жившихся жизненных обстоятельств 
необходимо срочно, в выходной день, 
покинуть на какое-то время место про-
живания (отъезд к месту нахождения 
больного родственника, похороны и 
т. п.). Понятно, что предупредить об 
отъезде незамедлительно, по крайней 
мере, до наступления утра рабочего 
дня, не всегда получится. Тем не менее, 
обвиняемый не явится по вызову или 
нарушит требование о незамедлитель-
ном уведомлении. Следует ли считать 
подобное неуведомление нарушени-
ем меры принуждения. Полагаем, что 
нет. Представляется, что нет не только 
возможности, но и необходимости ука-
зывать в законе все возможные случаи 
неуведомления лица или органа, взяв-
шего у обвиняемого обязательство о 
явке. Не следует так формально подхо-
дить к вопросу о законодательной ре-
гламентации всех событий, связанных 
с производством по уголовному делу. 
Обвиняемый должен сообщить о пе-
ремене места жительства или о неяв-

М. В. Эсендиров
Актуальные вопросы осуществления обвиняемым прав  
при избрании иных мер процессуального принуждения
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ке по вызову сразу, как только предста-
вится возможность, если таковой по 
каким-либо причинам не было рань-
ше. УПК РФ оперирует термином «ра-
зумный срок», думается, что в подоб-
ной ситуации приемлемо применять 
разумный срок для уведомления обви-
няемым органа или лица, избравшего 
обязательство о явке, о невозможно-
сти явиться по вызову или изменении 
места жительства. В тоже время сле-
дователь располагает весьма разнооб-
разным арсеналом средств и возмож-
ностей для проверки уважительности 
неявки или несвоевременности уве-
домления о своей отлучке или пере-
мене места жительства обвиняемым. 

Последствием нарушения обяза-
тельства о явке может быть привод 
лица – в силу ст. 113 УПК РФ – само-
стоятельная мера принуждения, заклю-
чающаяся в принудительном доставле-
нии лица к следователю, дознавателю 
или в суд, в основе применения кото-
рой лежит невыполнение определен-
ных условий либо взятых обязательств 
в виде неявки по вызову без уважитель-
ных причин. 

Гарантии обвиняемого в случае 
применения привода, следующие: он 
имеет право быть уведомленным о при-
воде до начала его производства; право 
на неприменение к нему привода в ноч-
ное время (с 22 до 6 часов по местному 
времени), за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства. Кроме того, 
в силу ч. 6 ст. 113 УПК РФ не подлежат 
приводу несовершеннолетние в возра-
сте до четырнадцати лет, беременные 
женщины, а также больные, которые 
по состоянию здоровья не могут остав-
лять место своего пребывания, что под-
лежит удостоверению врачом. Обви-
няемый вправе пользоваться юридиче-
ской помощью, услугами переводчика, 
а также имеет право уведомить близ-
ких родственников или близких лиц о 
факте его привода. Он вправе не давать 
никаких объяснений лицам, осущест-
вляющим привод, либо инициаторам 
привода. Запрещается применение дей-
ствий в процессе осуществления при-
вода, унижающих честь и достоинство 
обвиняемого. 

В целях недопущения нарушения 
прав лица, к которому применяется 
привод, разработана и принята Ин-
струкция о порядке осуществления 
привода, утвержденная приказом МВД 
России от 21 июня 2003 г. № 438 (Рос. 
газ. 2003. 11 июля). 

В силу ч. 4 ст. 113 УПК РФ лицу, ко-
торое подвергается приводу, объяв-
ляется постановление дознавателя, 
следователя, судьи или определение 
суда о приводе, после чего лицо дол-
жно удостоверить его, поставив свою 
подпись на постановлении или опре-
делении. Однако при этом в назван-
ной статье УПК РФ нет разъяснений, 
как поступить, если лицо отказалось 
подписывать постановление о приво-
де. Считается ли в таком случае осу-
ществленный привод незаконным, на-
рушающим права обвиняемого. Пола-
гаем, что нет. Подтверждением тому 
служит требование п. 12 Инструкции 
о приводе о необходимости фиксации 
старшим группы сотрудников, осуще-
ствляющих привод, факта отказа лица 
от подписания постановления.

Мы же полагаем, что регламента-
ция процедуры данной меры прину-
ждения, в том числе и порядка фик-
сации отказа лица от подписания со-
ответствующего постановления, дол-
жна быть отражена в УПК РФ, а не 
только в ведомственных инструкци-
ях. Примером служит ст. 167 УПК РФ 
о порядке удостоверения факта отка-
за от подписания или невозможности 
подписания протокола следственного 
действия. В данной связи считаем воз-
можным предложить ч. 4 ст. 113 УПК 
РФ дополнить следующим предложе-
нием аналогичным п. 12. Инструкции 
о приводе, а именно: «В случае отказа 
от подписи лица, подлежащего приво-
ду, сотрудником полиции либо стар-
шим группы (наряда) сотрудников по-
лиции, исполняющим привод, в поста-
новлении (определении) о приводе де-
лается соответствующая запись».

Согласно ч. 5 ст. 113 УПК РФ при-
вод не может производиться в ноч-
ное время, за исключением случаев, 
не терпящих отлагательства. Безуслов-
но, названная норма представляет со-
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бой гарантию от принудительного до-
ставления обвиняемого к инициато-
ру привода в любое время суток. Вме-
сте с тем, наличие таких терминов, как 
«не терпящие отлагательства» предо-
ставляют правоприменителю широкое 
усмотрение, тем самым значительно 
ущемляя права обвиняемого. Практика 
свидетельствует о том, что доставление 
лиц осуществляется именно под пред-
логом указанной мотивировки. Причи-
ной тому – отсутствие в законе переч-
ня случаев, не терпящих отлагательств. 

Мы разделяем мнение С. А. Грачева 
о том, что применение принудитель-
ного привода в ночное время вызва-
но, как правило, не необходимостью 
закрепления доказательств, которые 
могут быть утрачены, а тем, что днем 
указанного субъекта по месту житель-
ства застать практически невозможно 
(Грачев С. А. К вопросу о применении 
терминов «безотлагательность», «ис-
ключительность» и «необходимость» 
в нормах уголовно-процессуального 
права // Мировой судья. 2011. № 3. 
С. 20–22). При этом указанный автор 
предлагает применительно к приво-
ду в ночное время термин «случай, не 
терпящий отлагательства» заменить 
«исключительным случаем». Нам же 
представляется, что подобное измене-
ние мало чем может помочь обвиняе-
мому в обеспечении его прав. 

Мы не сторонники внесения в УПК 
РФ дополнений в виде перечня слу-
чаев, не терпящих отлагательств, это 
было бы просто невозможно выпол-
нить. Жизнь гораздо богаче подобны-
ми случаями, в силу чего привести их 
исчерпывающий перечень не предста-
вилось бы возможным. Вместе с тем 
мы обращаем внимание на необходи-
мость соблюдения требований уголов-
но-процессуального законодательства 
правоприменителем, а также о необ-
ходимости проводить соответствую-
щую разъяснительную работу с лица-
ми, призванными в силу закона испол-
нять приводы. У обвиняемого же и его 
защитника есть право обжаловать та-
кой привод, в производстве которого 
в период с 22 до 6 часов не было ни-
каких веских оснований. Особенно, 

если после доставления лица не произ-
водились никакие следственные дей-
ствия, в том числе и допросы с его уча-
стием. В свою очередь у суда есть пра-
во реагирования на подобные жалобы 
граждан вынесением частных опреде-
лений и постановлений в адрес соот-
ветствующих должностных лиц с тем, 
чтобы в дальнейшем не допускались 
случаи нарушения закона. Да, возмож-
но привод результативен в ночное вре-
мя. И возможно обеспечить достав-
ление лица днем не представляется 
возможным. Но в таких случаях не-
обходимо указывать в постановлении 
о производстве привода все необхо-
димые применительно к конкретно-
му случаю основания для того, чтобы 
лицо было принудительно доставле-
но в любое время суток. В противном 
случае – без указания на конкретные 
основания – привод в период с 22 до 6 
часов будет нарушением закона и прав 
лица. Не лишним будет процитировать 
хорошо известное изречение: «Dura 
lex, sed lex – закон суров, но это закон».

К обвиняемому может быть приме-
нена мера принуждения в виде времен-
ного отстранения от должности (ст. 114 
УПК РФ). Ее применение не ставится 
законодателем в зависимость от стату-
са процессуального лица, т.е. подозре-
ваемого или обвиняемого, и от тяжести 
совершенного преступления, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 5 
ст. 114 УПК РФ. При этом в силу того, 
что такая мера связана с ограничением 
конституционных прав граждан на труд 
(ст. 37 Конституции РФ), законодатель 
обеспечил гарантии лица при ее избра-
нии, а именно – ходатайство о ее избра-
нии подлежит рассмотрению исключи-
тельно судом (Колоколов Н., Аверина О. 
Временное отстранение от должности 
// ЭЖ-Юрист. 2010. № 33. С. 7), при-
чем в строго установленный временной 
промежуток – 48 часов. 

Заметим, что обвиняемый вправе 
обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, равно как и прино-
сить жалобы на судебные, в том числе 
и промежуточные, решения. Однако 
данное право обвиняемого не обеспе-
чивает ему гарантий правильной про-

М. В. Эсендиров
Актуальные вопросы осуществления обвиняемым прав  
при избрании иных мер процессуального принуждения
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цедуры рассмотрения судом соответ-
ствующего ходатайства, заявленного 
органами расследования. Причиной 
является отсутствие регламентации 
процессуального порядка судебного 
заседания по вопросу рассмотрения 
указанного ходатайства. Следователь-
но, сегодня обвиняемый не знает (и, 
соответственно, не вправе обжало-
вать), чья явка является обязательной, 
в каком режиме – открытом или за-
крытом – должно происходить рассмо-
трение ходатайства, вправе ли обви-
няемый заявлять ходатайства, вправе 
ли суд в одном заседании рассматри-
вать вопросы избрания меры пресече-
ния и одновременно меры принужде-
ния в виде временного отстранения от 
должности, вправе ли суд применять 
одновременно две меры, направлен-
ные на ограничение его прав, – меру 
принуждения и меру пресечения, а 
также необходимо ли в решении суда 
указывать срок, с которого данная 
мера принуждения будет применена, 
требуются ли доказательства того, что 
обвиняемый будет оказывать влияние 
на сотрудников или достаточно пред-
положения органов расследования о 
том, что он может оказать такое влия-
ние или скрыть следы преступной дея-
тельности, или иным способом, пребы-
вая в должности, препятствовать рас-
следованию уголовного дела. Все эти 
вопросы требуют разрешения не толь-
ко в разъяснениях, как представляет-
ся, Пленума ВС РФ, но в первую оче-
редь посредством совершенствования 
уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих институт меры прину-
ждения в виде временного отстране-
ния от должности. Внесение соответ-
ствующих дополнений в ст. 114 УПК 
РФ стало бы весомой гарантией защи-
ты прав обвиняемого. 

Наряду со сказанным заметим, что 
пробелы в регламентации процедуры 
избрания меры принуждения в виде 
временного отстранения от должно-
сти восполняются различными автор-
скими комментариями (Напр.: Жел-
тобрюхов С. П. Временное отстране-
ние подозреваемого (обвиняемого) от 
занимаемой должности // Рос. юсти-

ция. 2012. № 9. С. 35–38). Однако, как 
представляется, всякий комментарий 
лишь тогда будет являться таковым, 
если есть что комментировать. В про-
тивном случае авторский текст будет 
если не предположением, то, по край-
ней мере, описанием сложившейся 
правоприменительной практики.

Порядок избрания меры принужде-
ния в виде временного отстранения от 
должности не отличается единообраз-
ным подходом. К обвиняемому, являю-
щемуся высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), данная 
мера принуждения может быть приме-
нена исключительно в случае предъ-
явления обвинения в совершении пре-
ступления тяжкого либо особо тяжкого. 
В отношении такого обвиняемого уго-
ловно-процессуальным законом пред-
усмотрен особый порядок избрания и 
применения меры принуждения – по 
представлению о временном отстране-
нии от должности указанного лица Ге-
нерального прокурора РФ, направлен-
ного Президенту РФ. Отметим, что при-
нятие решения о временном отстра-
нении указанного лица от должности 
либо об отказе в этом зависит только 
от Президента РФ. Причем для приня-
тия такого решения законом установ-
лен предельный срок, равный 48 часам. 
Очевидно, что для принятия решения 
необходимо представить доказатель-
ства целесообразности (необходимо-
сти) применения данной меры прину-
ждения. И даже их предоставление не 
дает оснований считать указанный по-
рядок санкционирования данной меры 
принуждения уголовно-процессуаль-
ным, поскольку в числе участников уго-
ловного судопроизводства в УПК РФ 
Президент РФ не назван. Логично было 
бы внести его в число таковых, указав 
конкретные уголовно-процессуальные 
полномочия, в том числе и полномо-
чия по санкционированию примене-
ния меры принуждения в виде времен-
ного отстранения от должности. Такой 
порядок, кроме того, не обеспечивает 
обвиняемому право на защиту и пред-
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ставляется нарушающим принцип со-
стязательности уголовного процесса, 
закрепленный в ст. 15 УПК РФ, соглас-
но которому, как минимум, стороны за-
щиты и обвинения равны перед судом, 
тем самым уголовному процессу при-
даются черты письменности и закры-
тости. По справедливому замечанию 
К. Б. Калиновского и А. В. Смирнова, 
«в этом плане положение назначенно-
го губернатора является худшим, чем 
положение депутата законодательного 
органа власти субъекта РФ» (Коммен-
тарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации / под общ. 
ред. А. В. Смирнова. СПб., 2009. С. 95).

К сказанному в части обеспечения 
прав обвиняемого следует добавить, 
что в силу гуманности норм уголовно-
процессуального законодательства, об-
виняемому, временно отстраненному 
от должности, в силу ч. 6 ст. 114 УПК 
РФ и в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ обеспечивается ежемесячная 
выплата государственного пособия 
в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации (О порядке 
и размере возмещения процессуаль-
ных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением гражданско-
го дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституци-
онного Суда Российской Федерации и 
о признании утратившими силу неко-
торых актов Совета Министров РСФСР 
и Правительства Российской Федера-
ции (вместе с Положением о возмеще-
нии процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрени-
ем гражданского дела, а также расхо-
дов в связи с выполнением требова-
ний Конституционного Суда Россий-
ской Федерации) : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 1 дек. 
2012 г. № 1240 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации, 2012. № 50, ч. 6, 
ст. 7058). Кроме того, в случае прекра-
щения уголовного дела или уголовно-
го преследования, либо в случае поста-
новления впоследствии оправдатель-
ного приговора суда, обвиняемый име-

ет право на возмещение ему разницы 
между его заработной платой и полу-
чаемым в период применения к нему 
меры принуждения пособием. 

Практика применения меры прину-
ждения в виде временного отстранения 
от должности свидетельствует о том, 
что сегодня лишь немногим более по-
ловины (62 %) из общего числа подан-
ных в суд ходатайств об избрании дан-
ной меры принуждения были удовле-
творены. Так, из 784 поданных в 2013 г. 
в суды ходатайств удовлетворены 489. В 
числе причин такой судебной позиции 
можно назвать недостаточно четкую 
регламентацию меры принуждения в 
виде временного отстранения от долж-
ности в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, недостаточную мотива-
цию ее применения в поданных в суда 
ходатайствах. Каждая из названных 
причин заставляет задуматься и при-
нять соответствующие меры, как зако-
нодательного плана, так и разъясни-
тельного и рекомендательного харак-
тера к органам расследования, подго-
тавливающих и направляющих в суды 
ходатайства об избрании меры прину-
ждения в виде временного отстранения 
от должности.

В числе мер процессуального при-
нуждения, которые могут быть при-
менены к обвиняемому, закон назы-
вает наложение ареста на имущество, 
включая деньги, ценности и ценные 
бумаги. Сущность ограничения прав 
обвиняемого при применении к нему 
данной меры заключается в запрете 
распоряжаться и в необходимых слу-
чаях пользоваться имуществом. В от-
дельных случаях закон допускает изъя-
тие имущества и передачу его на хра-
нение. Данная мера призвана обеспе-
чить исполнение приговора в части 
гражданского иска, а также другие 
имущественные взыскания или воз-
можную конфискацию имущества. По-
скольку данная мера принуждения свя-
зана с ограничением конституцион-
ных прав граждан, законодатель уста-
новил судебную процедуру получения 
разрешения на ее применение. Заме-
тим, что названная мера достаточно 
активно избирается судами. Иллю-

М. В. Эсендиров
Актуальные вопросы осуществления обвиняемым прав  
при избрании иных мер процессуального принуждения
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страцией сказанного служат данные 
судебной статистики, согласно кото-
рым в 2013 г. судами общей юрисдик-
ции мера принуждения в виде наложе-
ния ареста на имущество, включая де-
нежные средства физических и юри-
дических лиц, находящихся на счетах 
и во вкладах или на хранении в бан-
ках и иных кредитных организациях 
применялась 15 114 раз, что состави-
ло 87,3 % от общего числа (17 316) по-
данных в суды соответствующих хо-
датайств о ее избрании (Статистика 
судебных решений за 2013 г. Судеб-
ный департамент при Верховном Суде 
РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=112&item=74 (дата обраще-
ния: 15.09.2014). 

Рассмотрение судом поданного хо-
датайства осуществляется в соответ-
ствии со ст. 165 УПК РФ. В целях за-
щиты прав обвиняемого, в отноше-
нии которого избирается данная мера 
принуждения, закреплено уголовно-
процессуальное требование о необ-
ходимости исследования судом кон-
кретных, фактических обстоятельств, 
служащих основанием избрания меры 
принуждения, описание которых обя-
зательно должно найти отражение в 
судебном решении.

Следует заметить, что обеспече-
ние прав обвиняемого представляет 
собой комплексный институт, нормы 
которого построены не только в не-
уклонном соответствии Конституции 
РФ и международным стандартам, но 
и согласованы с нормами других обла-
стей права. В этой связи заметим, что 
при применении меры принуждения в 
виде ареста на имущество учитывают-
ся требования гражданского процессу-
ального законодательства, которое, в 
частности налагает запрет на имуще-
ство, на которое не может быть обра-
щено взыскание по исполнительным 
документам (ст. 446 ГПК РФ) (Туты-
нин И. Б. Анализ изменений УПК РФ в 
части регламентации наложения аре-
ста на имущество // Исполн. право. 
2008. № 1).

Полагаем, что ч. 5 ст. 115 УПК РФ о 
праве участия специалиста при нало-
жении ареста на имущество, также мо-

жет свидетельствовать об установле-
нии дополнительных гарантий лицу, в 
отношении которого такая мера изби-
рается. Вместе с тем, следует заметить, 
что закон не разъясняет, кто вправе 
инициировать участие специалиста 
при наложении ареста на имущество, 
обладает ли таким правом обвиняе-
мый и (или) его защитник. Выраже-
ние «при наложении ареста на иму-
щество» в ч. 5 ст. 115 УПК РФ не дает 
разъяснения по вопросу, где именно 
специалист вправе находится и в чем 
участвовать – в судебном заседании 
при рассмотрении соответствующе-
го ходатайства или непосредственно 
в месте нахождения имущества. За-
кон не устанавливает процессуально-
го порядка и сроков для приглашения 
специалиста. Полагаем, что специа-
лист может быть приглашен как сто-
роной обвинения, так и защиты. Кро-
ме того, у суда может возникнуть необ-
ходимость в уточнении ряда вопросов 
относительно имущества, на которое 
планируется наложить арест. Поэто-
му суд также вправе, как представля-
ется, по собственной инициативе при-
гласить специалиста в судебное засе-
дание. Помимо сказанного, полагаем, 
исходя из того, что специалист может 
помочь определить ценность описы-
ваемого имущества, он может присут-
ствовать не только в судебном заседа-
нии, но и непосредственно в ходе про-
изводства ареста и описи имущества. 

Наряду со сказанным также заме-
тим, что исходя из предписаний уго-
ловно-процессуального закона о рас-
смотрении ходатайств о наложении 
ареста на имущество в порядке ст. 165 
УПК РФ, в судебном заседании, как 
сказано в ч. 3 названной статьи, впра-
ве принимать участие прокурор, сле-
дователь и дознаватель. Разумеется, 
статья 165 УПК РФ ориентирует пра-
воприменителя на порядок получе-
ния разрешения на производство след-
ственного действия, результативность 
производства которого в немалой сте-
пени порой зависит от внезапности. 
Этим отчасти объяснимо содержание 
части третьей указанной статьи о со-
ставе участников судебного заседа-
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ния и отсутствии в их числе обвиняе-
мого. Однако, наложение ареста на 
имущество не является следственным 
действием. Оно отнесено законода-
телем к числу мер государственного 
принуждения, причем ограничиваю-
щих конституционные права граждан. 
Часть 1 ст. 115 УПК РФ лишь устанав-
ливает правила разрешения хода-
тайств о производстве ареста: в по-
рядке, предусмотренном статьей 165 
УПК РФ для разрешения ходатайств о 
производстве следственных действий. 
Поэтому представляется, что было бы 
не только целесообразным, но и необ-
ходимым разрешить участвовать в су-
дебном заседании обвиняемому (по-
дозреваемому), его защитнику. Реа-
лизация такого предложения служила 
бы защите прав обвиняемого, соответ-
ствовала бы конституционным прин-
ципам и принципам уголовного про-
цесса о праве граждан на судебную 
защиту. В равной мере сказанное ка-
сается вопроса об участии обвиняе-
мого непосредственно при производ-
стве ареста имущества. Закон ничего 
не говорит о праве обвиняемого при-
сутствовать во время производства 
данного процессуального действия. 
При этом, косвенно такое право обви-
няемого усматривается из ч. 8 ст. 115 
УПК РФ, предопределяющей обяза-
тельность составления протокола при 
наложении ареста на имущество и от-
каза от подписания последнего, ссы-
лаясь на ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. Мы 
считаем, что право обвиняемого (ра-

зумеется, и подозреваемого) присут-
ствовать, давать пояснения, заявлять 
ходатайства и выполнять другие раз-
решенные согласно его процессуаль-
ному статусу действия, должны быть 
закреплены в ст. 115 УПК РФ. 

Таким образом, полагаем, что 
ст. 115 УПК РФ нуждается в дополне-
ниях, в связи с чем полагаем возмож-
ным предложить дополнить ч. 1 ст. 115 
УПК РФ после слов «суд рассматривает 
ходатайство в порядке, установленном 
статьей 165 настоящего Кодекса» но-
вым предложением следующего содер-
жания: «В судебном заседании впра-
ве участвовать подозреваемый, обви-
няемый, их защитники, представите-
ли, законные представители, а также 
специалист. Участие специалиста обес-
печивается судом по собственной ини-
циативе или по ходатайству стороны 
обвинения или защиты». Проведенный 
анализ законодательной регламента-
ции избрания и применения указан-
ной меры принуждения позволяет так-
же предложить ч. 5 ст. 115 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции: «При 
производстве ареста и составлении 
описи имущества вправе участвовать 
подозреваемый, обвиняемый, защит-
ник, представитель, законный пред-
ставитель, специалист. Участие спе-
циалиста обеспечивается по инициа-
тиве стороны обвинения или защиты». 

П р е д л а г а е м ы е  д о п о л н е н и я , 
как представляется, повысят уро-
вень процессуальных гарантий прав 
обвиняемого. 
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История1  правовой регламентации 
деятельности уголовно-исполни-

тельной системы России уходит сво-
ими корнями в X–XV вв. – первые пи-
саные законодательные акты Древней 
Руси: «Краткая Правда», затем обнов-
ленный вариант под названием «Рус-
ская Правда». 

Предписания в них основывались на 
обычаях и сложившейся практики на-
казания за опасные деяния. Появление 
специализированных органов, осуще-
ствляющих содержание преступников 
было сопряжено с особенностями орга-
низации органов власти, местного са-
моуправления, а также полицейских и 
судебных органов. Согласно Судебнику 
1497 г., судебно-полицейские мероприя-
тия и сыск обеспечивал недельщик, на-
значаемый как правило судом. В его обя-
занности кроме всего входило «держать 
злодеев в тюрьмах». Судебник причислял 
их к числу благородных (Реент Ю. А. Ис-
тория уголовно-исполнительной систе-

© Медяков Т. С., 2015

мы России : учебник / под ред. Ю. И. Ка-
линина. Рязань, 2006. С. 16). 

При Иване III исполнение наказа-
ний переходит в разряд государствен-
ных функций, что приводит к началу 
процесса изменения порядка форми-
рования тюремных органов, правово-
го статуса. К середине XVI в. появляют-
ся первые специализированные орга-
ны тюремной направленности – губные 
избы, состоящие из назначаемых (дья-
ки и губные целовальники) и избирае-
мых (староста, сотские, пятидесятские 
и десятские) населением должностей 
(Там же. С. 20).

Новый этап в правовой регламен-
тации УИС связан ликвидацией в на-
чале XVIII в. большинства приказов. 
Высочайшим Указом от 20 мая 1715 г. 
в Санкт-Петербурге открыто первое в 
России полицейское учреждение. Ста-
тус тюремных работников приобрета-
ет полицейское обличие.

В конце XVIII века Павел I перево-
дит персонал тюремных учреждений 
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из гражданских лиц в военных. В этот 
период происходит централизация и 
абсолютизация государственной вла-
сти, что помогло в том числе повысить 
персональную ответственность долж-
ностных лиц тюремных органов.

На правовую регламентацию тю-
ремных учреждений повлияло Собор-
ное уложение 1649 г. В нем было зало-
жено дальнейшее наращивание устра-
шающего начала наказания и процес-
са его исполнения. 

В процессе проводимой Екатериной 
II реформы местного самоуправления 
образуются приказы общественного 
призрения, на которые в соответствии 
с Учреждением по управлению губер-
ниями Российской империи 1775 г. 
возлагаются функции организации и 
управления исполнением лишения сво-
боды в работных и смирительных до-
мах. Существенное развитие в созда-
ние пенитенциарного права внес про-
ект Екатерины II «О тюрьмах», который 
предусматривал совершенствование 
системы тюремных учреждений, опре-
деление правового статуса администра-
ции (Бабкова Г. О. Политика Екатери-
ны II в области уголовного права : дис. 
… канд. ист. наук. М., 2006. С. 131). 

В 1802 г. было создано Министер-
ство внутренних дел Российской импе-
рии. В составе министерства учрежда-
ется 4-я экспедиция, наделенная пол-
номочиями по управлению тюрьмами 
и местами общественного призрения. 
В 1879 г. в составе МВД было создано 
Главное тюремное управление (Разу-
мова И. В. Методологические основы 
повышения эффективности управле-
ния производственной деятельностью 
пенитенциарной системы России : дис. 
... канд. экон. наук. М., 2005. С. 11), а 
в его составе – Тюремная инспекция.

Следующим этапом реформы было 
создание губернских тюремных ин-
спекций (прообраз современных тер-
риториальных органов УИС) в 1890 г., 
и в течение пяти лет было учреждено 
24 ГТИ в основных пунктах сосредото-
чения тюремного населения.

В 1879 г. МВД Российской импе-
рии утверждены Временные прави-
ла для первоначального руководства 

тюремным инспекторам во время ко-
мандировок с целью осмотра и реви-
зии учреждений, входящих в состав ка-
рательной системы (Иванников В. А. 
Исторический опыт реформирования 
тюремной системы Российской импе-
рии (1879 – 1917 гг.) : дис. ... канд. ист. 
наук. М., 2006. С. 88).

В 1895 г. ГТУ входит в структуру 
Министерства юстиции, где просуще-
ствовало до 1922 г.

После революции 1917 г. Времен-
ное правительство занялось выработ-
кой новой концепции исполнения на-
казаний. Профессор А. Д. Жижилен-
ко, возглавлявший тюремное ведом-
ство, в приказе от 8 марта 1917 г. № 1 
подчеркивал, что «главная задача на-
казания – перевоспитание человека... 
и для достижения этой задачи необхо-
димо проявлять гуманность к заклю-
ченным, уважать их гражданское до-
стоинство» (Губарев Н. В. Реализация 
прав осужденных к лишению свобо-
ды в процессе отбывания наказания в 
исправительных колониях в условиях 
реформирования уголовно-исполни-
тельной системы России : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 25).

Администрациям мест лишения 
свободы предписывалось строжай-
шее воздержание от применения те-
лесных наказаний и наложения кан-
далов на арестантов. С учетом этого, 
стали создаваться пенитенциарные 
курсы переподготовки всего персона-
ла по новым, обновленным програм-
мам (Там же).

В этом же году, ГТУ преобразова-
но в Главное управление мест заклю-
чения Наркомюста. Постановлением 
Правительства устанавливается новая 
структура ГУМЗ Минюста. Одновре-
менно в составе ГУМЗ были учрежде-
ны отделы, ответственные за органи-
зацию производственных работ, служ-
бы надзора (делопроизводство распо-
рядительное и по режиму), тылового, 
медицинского обеспечения.

В 1895 г. ГТУ передано в ведение 
Минюста (Абдулаев К. М. История ста-
новления и развития системы испра-
вительных учреждений в Дагестане в 
20–30-е годы XX века : дис. ... канд. ист. 
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наук. Махачкала, 2005. С. 35), в этом 
же году Наркоматом юстиции утвер-
ждено Положение «Об общих местах 
заключения РСФСР», содержащее ин-
струкцию о деятельности и управле-
нии общими местами заключения.

В 1922 г. Совнарком принял по-
становление о сосредоточении всех 
мест заключения в одном ведомстве 
– НКВД, в структуре последнего было 
создано Главное управление местами 
заключения (Иванова Г. М. История 
ГУЛАГа. 1918–1958: социально-эконо-
мический и политико-правовой аспек-
ты. М., 2006. С. 75). В сентябре того же 
года Совет труда и обороны передал 
конвойной стражи в ведение Главно-
го политического управления (Гузе-
ев А. Н. Подготовка кадров среднего 
командного состава для войск ОГПУ–
НКВД СССР, 1930–1945 гг.: Историче-
ский аспект дис. ... канд. ист. наук. Са-
ратов, 2001. С. 65). Уже в ноябре было 
утверждено Временное положение о 
Главном управлении местами заклю-
чения НКВД РСФСР и его местных ор-
ганах (Гаранжа С. А. Исправительно-
трудовая политика Советского госу-
дарства (на примере общих мест за-
ключения РСФСР) в 1917–1934 гг. : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 
С. 41). Двенадцатого июня 1924 г. был 
издан Декрет ВЦИК и СНК «О служа-
щих в местах заключения».

В 1931 г. был утвержден Устав служ-
бы в ИТУ РСФСР (Ефимова Е. В. Кон-
ституционно-правовые основы служ-
бы в органах внутренних дел как вида 
государственной службы: вопросы тео-
рии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2007. С. 19), а в 1934 г. об-
разован НКВД СССР, включивший в 
свой состав Главное управление испра-
вительных лагерей, трудовых поселе-
ний и мест заключения (Иванова Г. М. 
Указ. соч. С. 76).

Двадцать седьмого октября 1934 г. 
постановлением ЦИК и СНК ИТУ со-
юзных республик переданы в ведение 
НКВД СССР. В этом же году вышло поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР «О пере-
даче исправительно-трудовых учрежде-
ний НКЮ РСФСР в ведение НКВД Союза 
ССР» (Зубков А. И., Калинин Ю. И., Сы-

соев В. Д. Пенитенциарные учреждения 
в системе Министерства юстиции Рос-
сии. История и современность / под ред. 
С. В. Степашина и П. В. Крашениннико-
ва. М., 1998. С. 37). В 1939 г. создается 
Тюремный отдел НКВД СССР, преобра-
зованный впоследствии в Главное тю-
ремное управление этого же ведомства. 
На этом заканчиваются основные дово-
енные преобразования уголовно-испра-
вительной системы.

В 1954 г. исправительно-трудо-
вые учреждения ГУЛАГа были переда-
ны из Минюста в МВД СССР. Приказ 
МВД СССР утвердил положение об ис-
правительно-трудовых лагерях и ко-
лониях МВД СССР (Приказ МВД СССР 
№ 00610 с объявлением «Положения 
об исправительно-трудовых лагерях и 
колониях МВД СССР» (17 июля 1954 г.) 
// ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 
1918–1960. М., 2002. С. 162–163). Поло-
жение отменило действие многочис-
ленных приказов, действовавших до 
этого инструкций и других ведомствен-
ных нормативных актов.

Вслед за этим в 1954 г. вводится в 
действие «Положение об исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях МВД 
СССР» (Блок А. Ю. Исторический опыт 
административно-правоохранитель-
ной политики Советского государства 
в 1953–1964 гг. : дис ... канд. ист. наук. 
Краснодар, 2002. С. 145).

Восьмого декабря 1958 г. вышло 
постановление Совета министров 
СССР. Им было введено в действие 
Положение «Об исправительно-тру-
довых колониях и тюрьмах МВД 
СССР», отменило все ранее действую-
щие многочисленные ведомственные 
акты в этой сфере, упразднило испра-
вительно-трудовые лагеря и опреде-
лило новые виды мест лишения сво-
боды (Принцип индивидуализации 
юридической ответственности в рос-
сийском праве X–XX вв.: историко-
правовое исследование : дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2010. С. 342). В ян-
варе 1960 г. Указом Президиума ВС 
СССР упразднено ГУ ИТК МВД СССР. 
На этом заканчиваются основные 
крупные изменения ведомства в со-
ветский период.
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Двадцать первого июля 1993 г. За-
коном РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» закладывают-
ся современные основы деятельности 
современной российской пенитенци-
арной системы (Мачкасов А. И. Осуще-
ствление обязательного государствен-
ного страхования жизни и здоровья 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы : дис ... канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2010. С. 42).

В 1994 г. в очередной раз создает-
ся единая структура – Главное управ-
ление исполнения уголовных на-
казаний МВД РФ: ГУИН и ГУЛИТУ 
объединяются.

Последующее реформирование 
было связано с передачей от внутрен-
них войск МВД РФ учреждениям и ор-
ганам УИС МВД России (О передаче 
внутренними войсками МВД РФ учре-
ждениям и органам уголовно-исполни-
тельной системы МВД РФ функций по 
охране учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, и их 
объектов : Постановление Правитель-
ства Рос. Федерации от 26 сент. 1995 г. 
№ 964 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1995. № 40, ст. 3818), раз-
работкой Концепции реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы 
(Ялунин В. У. Реформа уголовно-испол-
нительной системы современной Рос-
сии: Проблемы, тенденции, перспекти-
вы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2004. С. 5) и передача ее в Мини-
стерство юстиции РФ (О реформиро-
вании уголовно-исполнительной систе-
мы МВД Российской Федерации : указ 
Президента Рос. Федерации от 8 окт. 
1997 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. № 41, ст. 4683 ; О пе-
редаче уголовно-исполнительной си-
стемы МВД РФ в ведение Минюста РФ 
: Указ Президент Рос. Федерации от 28 
июля 1998 г. № 904 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1998. № 31, 
ст. 3841).

Шестнадцатого июня 1997 г. выхо-
дит Постановление Правительства РФ 
№ 729 «Об утверждении Положения об 
уголовно-исполнительных инспекциях 
и нормативах их штатной численно-

сти» (Чернышева Д. В. Организацион-
ные и правовые основы деятельности 
уголовно-исполнительских инспекций 
по привлечению осужденных к отбы-
ванию обязательных и исправитель-
ных работ : дис. ... канд. юрид. наук. 
Рязань, 2010. С. 14).

Федеральный закон от 21.07.1998 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с ре-
формированием уголовно-исполни-
тельной системы» окончательно за-
крепил переход уголовно-исполни-
тельной системы из структуры МВД 
в ведение Минюста России (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 30, ст. 3613). Позже уголовно-испол-
нительная система Минюста России 
была определена как силовое ведом-
ство и поступает в непосредственное 
подчинение главе государства (О вне-
сении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 22 сентября 
1998 г. № 1142 О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти 
: указ Президента Рос. Федерации от 7 
дек. 1998 г. № 1483 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1998. №  50. 
ст. 6126).

В 1999 г. Правительством РФ были 
определены порядок и условия выпол-
нения учреждениями и органами УИС 
Минюста России функций конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу (О порядке и условиях 
выполнения учреждениями и органа-
ми уголовно-исполнительной системы 
функции конвоирования осужденных 
и лиц, заключенных под стражу : по-
становление Правительства Рос. Феде-
рации от 5 апр. 1999 г. №336 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 
1999. № 15, ст. 1818). В конце декабря 
2001 г. была принята Федеральная целе-
вая программа «Реформирование УИС 
Минюста РФ на 2002–2005 годы» (Кли-
манов Д. А. Правовое и организацион-
ное регулирование подготовки кадров в 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования Федеральной служ-
бы исполнения наказаний: состояние и 
перспективы : дис. ... канд. юрид. наук. 
Рязань, 2009. С. 3).

Т. С. Медяклв
Движение (перемещение) в праве при правовой регламентации организации 

деятельности  ФСИН России:  историко-правовой аспект
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Одним из основополагающих до-
кументов современной истории Служ-
бы, является Указ Президента РФ 
№ 317, согласно которому ГУИН Мин-
юста России был преобразован в Фе-
деральную службу исполнения нака-
заний (О некоторых вопросах Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний : указ Президента Рос. Федерации 
от 21 марта 2005 г. № 317 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2005. 
№ 13, ст. 1136).

Основным нормативным актом, ре-
гламентирующим деятельность уго-
ловно-исполнительной системы, на се-
годняшний день является Закон РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свобо-
ды» (Ведомости Съезда нар. депутатов 
и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 33, ст. 1316). В 2004 г. утверждено 
Положение о Министерства юстиции 
Российской Федерации (Положение 
о Министерстве юстиции Российской 
Федерации : утв. Указом Президента 
Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2004. № 42, ст. 4108). 

В рамках вопроса анализа пра-
вовой регламентации деятельности 
ФСИН России необходимо упомянуть 
основной документ, определяющий 
структуру, полномочия и организа-
цию деятельности, – Указ Президента 
РФ от 13 октября 2004 г. №1314 «Во-
просы Федеральной службы исполне-
ния наказаний». 

История уголовно-исполнительной 
системы связана с постоянными пре-
образованиями, изменениями в пра-
вовой регламентации деятельности 
службы. Исследование процесса фор-
мирования позволяет познать исто-
ки организации процесса исполнения 
наказания, специфику и объективные 
факторы, обуславливающие возраста-
ние роли и необходимости постоянно-
го совершенствования правового ре-
гулирования органов, исполняющих 
наказание.

На каждом этапе развития пени-
тенциарной системы происходили 
определенные законодательные изме-

нения ее правового статуса, структу-
ры и формы деятельности. На содержа-
ние этого процесса оказывали влияние 
различные факторы: историко-полити-
ческий, социально-культурный и др. 

Наиболее существенным по силе 
влияния, по нашему мнению, является 
историко-политический. Образование 
из множества феодальных княжеств 
Российской империи, затем Советско-
го государства и Российской Федера-
ции: каждый раз государство приоб-
ретало новую форму политического 
правления, режима и государственно-
го устройства, что в свою очередь при-
вело к изменению законодательства в 
области исполнения наказания. От су-
дебно-местного регулирования, госу-
дарство по объективным причинам 
перешло к централизованному управ-
лению всей уголовно-исполнительной 
системой. 

Государственные преобразования 
не могли не повлиять на изменения в 
содержании уголовной и исполнитель-
но-трудовой политики, развития орга-
нов внутренних дел и исполнения на-
казания. Развитие российского обще-
ства, его потребностей и интересов, 
привело к постепенной гуманизации 
процесса исполнения наказания, со-
ответственно к подходу в деятельно-
сти государственных органов, испол-
няющих наказание, их организацион-
но-штатной структуре. 

Радикальные перемены, произо-
шедшие в российском обществе, на-
правленные на построение демократи-
ческого, правового государства, заста-
вили по-новому взглянуть на исполне-
ние наказания, отказаться от прежней 
идеологии.

Как указывает Петренко Н. И., из-
учение процесса зарождения и эволю-
ции лишения свободы как вида уго-
ловного наказания и политической 
репрессии, опыта организации ее ис-
полнения, истории тюремных преоб-
разований имеет большое значение для 
понимания закономерностей развития 
и совершенствования российской го-
сударственности и права, системы ор-
ганов исполнения наказания, управле-
ния протекающими здесь социальны-
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ми процессами и функционирующими 
структурами (Петренко Н. И. Станов-
ление и развитие управления уголовно-
исполнительной системой России : дис. 
... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 5).

Анализ движения в правовой ре-
гламентации деятельности уголовно-
исполнительной системы, как сложно-
го государственного образования, свя-
зан с процессами развития общества, 
направленных с одной стороны, на 
обеспечение преемственности, с дру-
гой – на внесение необходимых кор-
ректив, обуславливаемых новыми фак-
торами развития.

Как видно из истории развития, 
уголовно-исполнительная система в 
процессе эволюции неоднократно под-
вергалась радикальным преобразова-
ниям внешнего и внутреннего харак-
тера, что безусловно требовало соот-
ветствующего изменения правовой ре-
гламентации с целью непротиворечия 
объективным условиям деятельности 
всех органов государственной власти, 
их централизации.

В ХVIII–XIX вв. в правовой регла-
ментации мест лишения свободы 
Российской империи происходят су-
щественные изменения. В практику 
управления тюремной системой на-
чинают проникать зарубежные идеи 
в области организации исполнения 
наказания, обращения с правонару-
шителями и преступниками. Пред-
принимаются первые попытки целе-
направленного реформирования уго-
ловно-исполнительного процесса. Од-
нако данные намерения так и остались 
лишь официально провозглашенны-
ми, не получив реального воплощения 
(Там же. С. 19). 

Наиболее существенные измене-
ния в правовой регламентации наблю-
дается в начале ХХ в., в конце 1990-х 
гг., а также в начале ХХI в.

Следует отметить, что в 20–30-е гг. 
ХХ в. формирование нового полити-
ческого режима и становление совет-
ской республики, привели к пробле-
мам в правовой регламентации УИС, 
как и всей страны в целом, законода-
тельство получило новый импульс к 
движению в праве.

В последующем изменение право-
вого регулирования уголовно-испол-
нительной системы было статичным, 
не имело существенных изменений, 
и возобновилось лишь во второй по-
ловине ХХ в. Активизация движения 
в правовой регламентации пришлась 
на 1970–80-е гг. В 9190-е гг. в связи с 
коренными, глубинными преобразо-
ваниями российского общества и го-
сударства. В этот период произошли 
принципиальные структурные измене-
ния в организации уголовно-исполни-
тельной системе, создание принципи-
ально нового ведомства, отвечающе-
го современным требованиям, предъ-
являемым мировым сообществом и 
гражданами. 

Анализ условий имплементации 
международных норм в российское 
законодательство позволяет создать 
представление о роли международно-
го права в процессе совершенствова-
ния российского законодательства, об 
условиях интеграции российского пра-
ва в международную правовую систе-
му вообще и в складывающуюся систе-
му европейского права.

Развитие и совершенствование в 
российском законодательстве идей 
защиты прав и свобод человека в пе-
нитенциарных учреждениях наилуч-
шим образом осуществляется с по-
мощью имплементации междуна-
родно-правовых норм в российское 
законодательство.

Имплементация национальным 
законодательством международных 
норм и их обязательность на терри-
тории РФ, привела к восприятию ча-
сти европейских стандартов отбыва-
ния уголовного наказания, что в свою 
очередь непосредственно повлияло на 
движение в правовой регламентации 
деятельности всей уголовно-исполни-
тельной системы. Нельзя сказать, что 
ранее пенитенциарное законодатель-
ство было полностью изолировано от 
международной практики, но, в наи-
меньшей степени подвергалось влия-
нию и рецепции международного пра-
ва. Так, в ХIX – начале XX в., после про-
ведения тюремной реформы, большое 
внимание уделялось международно-
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му опыту. Представители Министер-
ства юстиции принимали участие в 
Международной тюремной комиссии, 
Международном тюремном конгрессе 
(Там же. С. 19, 204).

В процессе имплементации ме-
ждународных стандартов в россий-
ское пенитенциарное право, проис-
ходит объединение усилий различных 
государств и международных неправи-
тельственных объединений в целях по-
вышения эффективности исполнения 
уголовных наказаний.

В известной степени этому должна 
способствовать утвержденная в 2010 г. 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, 
ст. 5544). Необходимо подчеркнуть, 
что указанный документ имеет опреде-
ляющее значение для развития и даль-
нейшей правовой регламентации со-
вершенствования ФСИН России. 

Концепция дала определенный 
«толчок» к движению в организаци-
онно-правовом развитии УИС: после-
дующее нормативно-правовое регу-
лирование деятельности службы было 
направлено на гуманизацию уголовно-
исполнительной политики, законода-
тельства, совершенствование право-
вого регулирования исполнения нака-
заний; обеспечение прав, свобод и за-
конных интересов осужденных, в том 
числе посредством развития государ-
ственного и общественного контроля 
за деятельностью учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказа-
ния; решение вопросов по социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовные 
наказания; повышение эффективно-
сти деятельности УИС.

Но несмотря на перемены, про-
изошедшие в последние годы в пра-
вовом регламентации, уголовно-ис-
полнительная система до сих пор не 
в полной мере учитывает нынешнее 
состояние экономики, интеграцию 
Российской Федерации в междуна-
родное правовое поле, международ-
ные стандарты обращения с осужден-
ными, что свидетельствует о необхо-
димости изменений в данной сфере. 

После 2010 г. движение в правовой 
регламентации деятельности ФСИН 
России несколько замедлилось, в за-
конодательстве происходят перио-
дические изменения, кардинальным 
образом не влияющие на правовую 
регламентацию. 

Так, можно отметить, что в связи с 
принятием постановления Правитель-
ства РФ от 9 января 2014 г. № 10, утвер-
дившего Типовое положение о сообще-
нии отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реали-
зации, приказ ФСИН России в апреле 
этого же года определил порядок орга-
низации в Службе реализации Поста-
новления Правительства. Движение 
(перемещение) в праве было направ-
лено на ведомственную регламента-
цию правовых предписаний, регули-
рующих противодействие коррупции 
среди сотрудников УИС в связи с полу-
чением ими подарков. 

ФСИН России, являясь федераль-
ным органом исполнительной власти, 
входит в структуру Правительства РФ. 
Сотрудники ведомства находятся на 
правоохранительной службе, являю-
щейся одним из видов федеральной го-
сударственной службы, в связи с чем, 
на них распространяются отдельные 
положения законодательства о систе-
ме государственной службы в РФ (О 
системе государственной службы Рос-
сийской Федерации : федер. закон Рос. 
Федерации от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2003. № 22, ст. 2063). 

Изменение в правовом регулиро-
вании государственной службы прое-
цирует изменения и на регламента-
цию службы в уголовно-исполнитель-
ной системе. Эти целенаправленные 
действия законодателя проводятся в 
рамках совершенствования государ-
ственной службы и приводят в дви-
жение норм права, регулирующих все 
правоотношения в соответствующей 
области . 
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До настоящего времени не принят 
федеральный закон «О службе в уголов-
но-исполнительной системе», хотя про-
ект был подготовлен Минюстом Рос-
сии еще в 2013 г. Прохождение службы 
в УИС до сих пор основывается на По-
ложении о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел, утвержденном еще 
в 1992 г (Ведомости Съезда нар. депута-
тов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 2, ст. 70). Это свидетельствует 
об определенной стагнации движения в 
правовой регламентации Службы. 

ФСИН России (уголовно-испол-
нительная система) упоминается в 
2468 нормативно-правовых актах за-
конодательного и ведомственного 
нормотворчества. В проектах право-
вых актов так или иначе регламен-
тирующих деятельность ФСИН Рос-
сии значатся 2 025 законопроектов 
и 163 проектов нормативно-право-
вых актов. По нашему мнению, эти 

цифры говорят о высокой значимо-
сти для государства той деятельно-
сти, что осуществляет ФСИН России, 
а также о постоянном организацион-
но-правовом совершенствовании пе-
нитенциарной системы. 

В целом необходимо отметить, что 
движение в правовой регламентации 
деятельности ФСИН России происхо-
дило на протяжении всего этапа ее ста-
новления и развития, которое не пре-
кращается и в настоящее время. При 
этом, как отмечают многие исследо-
ватели развития уголовно-исполни-
тельной системы, происходит с сохра-
нением традиционных для российской 
пенитенциарной системы порядков, 
но в то же время совершенствовани-
ем правовой регламентации. Служба 
должна отвечать национальным и ме-
ждународным стандартам отбывания 
наказания, что предполагает постоян-
ное развитие. 
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становление Прогрессивной системы отбывания 
наказаний, связанных с лишением свободы

В статье анализируется история становления прогрессивной системы исполнения и 
отбывания наказаний, связанных с лишением свободы. Первой страной, внедрившей в конце 
XVI – начале XVII в. отдельные элементы прогрессивной системы в правовое регулирование и 

практику деятельности работных домов, стали Нидерланды.

Ключевые слова: тюрьма, работный дом, дисциплинарный дом, прогрессивная система.

Becoming a Progressive System  
of Serving Sentences Involving Deprivation of Liberty

The article deals with the history of the formation of a progressive execution non-custodial 
punishments. The first country to introduce the individual elements of a progressive system in the legal 
regulation and practice of the workhouses at the end of the XVI – the beginning of the XVII century was 

the Netherlands.

Key words: the prison, the workhouse, the disciplinary house, the progressive system.

В Российской1 Федерации действует 
прогрессивная система отбывания 

уголовных наказаний в виде лишения 
свободы, предусматривающая, с одной 
стороны, наличие различных видов 
исправительных учреждений, назна-
чаемых осужденным в зависимости от 
пола, возраста, степени общественной 
опасности совершенного преступле-
ния, формы вины, рецидива, с другой 
стороны, существование в пределах 
одного исправительного учреждения 
различных условий (режимов) отбы-
вания наказания и возможности их из-
менения как в лучшую для осужденно-
го, так и в худшую сторону (ст. 58 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 74, 78, 87, 120, 122, 124, 127, 
130 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации).

Ю. М. Ткачевский определяет про-
грессивную систему исполнения и от-
бывания наказания как смягчение или 
усиление карательного содержания на-
казания в зависимости от поведения 
осужденного.

© Н. И. Нарышкина, 2015

Принято считать, что родиной про-
грессивной системы является Англия. 
Капитан Александр Мэконочи, яв-
лявшийся начальником британской 
морской каторги, применил ее в ка-
торжной тюрьме на о. Норфолк вбли-
зи Австралии в 1840 г. Она получила 
название английской (звездной или 
марочной) прогрессивной системы ис-
полнения лишения свободы (Ткачев-
ский Ю. М. Российская прогрессивная 
система исполнения уголовных нака-
заний. М., 2007).

Английская прогрессивная систе-
ма делила всех заключенных на клас-
сы (горизонтальная классификация) 
и предусматривала перевод заключен-
ных каждого класса, в зависимости от 
их поведения, с одной ступени на дру-
гую (вертикальная классификация): 
одиночное заключение, три разряда 
содержания в общих камерах, услов-
ное освобождение (Шевченко А. Е. Про-
грессивно-регрессивная система испол-
нения уголовного наказания : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 
2002. С. 8).
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Вместе с тем, проведенное нами ис-
следование свидетельствует, что стра-
ной, впервые внедрившей элементы 
прогрессивной системы в практику 
исполнения и отбывания наказаний, 
связанных с лишением свободы, ста-
ли Нидерланды.

В 1595 г. в Амстердаме было осно-
вано, а в 1596 г. открыто учреждение 
тюремного типа, именовавшееся Tuch-
thuis (с голл. дисциплинарный дом) 
Rasphuis (название произошло от ос-
новного типа производства, связанно-
го с измельчением древесины), куда 
стали помещать лиц мужского пола, 
ведущих антиобщественный образ 
жизни: нищих, бродяг, мелких вори-
шек, беглых учеников, непослушных 
детей, пьяниц и т. д. Решение об об-
разовании аналогичного учреждения 
для женщин, получившего название 
Spinhuis (название произошло от ос-
новного типа производства, связан-
ного с прядением и ткачеством), было 
принято 13 ноября 1596 г. Первые за-
ключенные поступили в него уже в 
1597 г. Таким образом, заключенные 
распределялись по указанным учре-
ждениям по гендерному признаку.

Внутри Rasphuis и Spinhuis про-
грессивная система реализовалась по 
следующим направлениям:

1. В Tuchthuis Rasphuis существо-
вало помещение, которое выполня-
ло, хоть и весьма ограниченно, функ-
ции современного карантинного отде-
ления в исправительном учреждении 
(Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учрежде-
ний : приказ Минюста России от 3 нояб. 
2005 г. № 205 // Бюл. норматив. актов 
федер. органов исполн. власти. 2005. 
№ 47. Пп. 6–7). В этом изолированном 
помещении размещались вновь при-
бывшие заключенные на срок 10 суток. 
В течение этого времени заключенного 
посещали члены попечительского сове-
та (осуществлявшего общее руковод-
ство учреждением), которые знакоми-
ли его с правилами поведения в Rasphu-
is. Таким образом, наличие указанного 
помещения можно расценить как весь-
ма прогрессивный момент, позволяю-
щий судить о помощи в первоначаль-

ной социальной адаптации, оказывае-
мой заключенным, что позволяло им 
легче приспособиться к изменившим-
ся условиям социальной среды.

2. Заключенные в Tuchthuis Ras-
phuis должны были содержаться раз-
дельно. В частности, доктор С. Эгберт-
зун (Sebastian Egbertzoon) предложил 
разделять всех заключенных на три 
класса:

– низший класс, куда помещались 
нарушители дисциплины, буйные, 
склонные к совершению побега заклю-
ченные, которые должны содержать-
ся на хлебе и воде, возможно, в карце-
рах и цепях;

– средний класс, где заключенные 
лучше питались и проживали в комна-
тах (камерах);

– высший класс, где заключен-
ные имели лучшую еду и условия 
проживания.

Заключенные распределялись по 
классам после нахождения в «каран-
тинном отделении». Весьма вероятно, 
что сразу после «карантинного отделе-
ния» заключенные не могли быть по-
мещены в низший класс, так как за де-
сять суток определить, склонен человек 
к совершению побега и иных правона-
рушений или нет, довольно сложно. По-
этому большинство заключенных поме-
щались в средний класс, и только в про-
цессе отбывания наказания могли быть 
переведены в другие условия. Буйные 
заключенные не могли быть переве-
дены в высший класс, а заключенные, 
подвергшиеся дисциплинарным нака-
заниям, не могли вступать в контакт с 
другими заключенными. 

План классификации заключенных 
С. Эгбертзуна не был принят попечи-
тельским советом. В 1597 г. в Tuchthu-
is Rasphuis не было разделения заклю-
ченных на группы, поэтому вновь воз-
ник вопрос: а должны ли заключенные 
содержаться все вместе или все-таки 
следует разделить их на классы с со-
ответствующими условиями содержа-
ния? После этого попечительский со-
вет одобрил тройную систему класси-
фикации заключенных, но предложил, 
чтобы каждый класс был строго изо-
лирован от другого, в том числе в сфе-
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ре организации труда, проживания, 
приема пищи, прогулок и проведения 
свободного времени. Контакты между 
представителями разных классов ис-
ключались. Кроме разделения на клас-
сы заключенные мужского пола содер-
жались в Rasphuis раздельно с учетом 
состояния здоровья: сумасшедшие или 
лица, страдавшие инфекционными за-
болеваниями, размещались в изоли-
рованных комнатах. При изменении 
условий отбывания наказания в худ-
шую либо лучшую стороны учитыва-
лось не только поведение заключен-
ных, но и отношение к труду (который 
был обязательным) и обучению. Таким 
образом, материальные критерии из-
менения условий отбывания наказа-
ния в Rasphuis были такими же, как и в 
российских исправительных учрежде-
ниях. Вместе с тем, о формальном кри-
терии изменения условий отбывания 
наказания (фактически отбытом за-
ключенными сроке) в амстердамском 
дисциплинарном (работном) доме нам 
ничего не известно, тогда как уголов-
но-исполнительное законодательство 
Российской Федерации разрешает пере-
вод осужденных из одних условий (ре-
жимов) отбывания наказания в другие 
только при сочетании материальных и 
формальных критериев.

3. Кроме того, в Rasphuis существо-
вал своего рода локальный участок (по 
примеру современных помещений, 
функционирующих в режиме следствен-
ного изолятора, участка исправительной 
колонии-поселения). С 1600 г. дети обо-
его пола, сданные в Tuchthuis Rasphuis 
родственниками (в основном это были 
дети, напавшие на своих родителей, или 
укравшие у них что-либо), не должны 
были смешиваться со взрослыми мар-
гиналами и жуликами, что и было осу-
ществлено к 1603 г. Указанная катего-
рия лиц содержалась в изолированной 
части учреждения, где их не могли ви-
деть посторонние. То есть, в отношении 
этих людей действовала программа ано-
нимности, предложенная Шпигелем, со-
здавшим в 1589–1590 гг. проект органи-
зации работных домов. Шпигель пред-
полагал, что заключенными будут дети 
из приличных семей, чья репутация не 

должна страдать в глазах общественно-
го мнения, в связи с чем и предлагал ре-
жим секретности. Родственники такого 
заключенного обычно отвечали посто-
ронним, что N уехал, например, в Гви-
нею или Индию. Эта секция получила 
разнообразные названия, среди кото-
рых: «секретная», «тайная», «отдельная», 
«особая», «добровольная». Последнее на-
звание, на наш взгляд, следует употреб-
лять только в переносном смысле сло-
ва, так как помещение в Tuchthuis Ras-
phuis не было добровольным, а скорее 
принудительным. Эти заключенные не 
привлекались к обязательному труду. За-
ключенные дети освобождались тогда, 
когда их родственники подавали проше-
ние в суд. Все затраты на содержание их 
в Tuchthuis Rasphuis несли также роди-
тели. Секция состояла из 10 небольших 
комнат, общего большого помещения с 
камином и карцеров. Сохранились све-
дения, что мальчики хорошо питались, 
а температура в их жилых помещениях 
зимой была выше, чем в комнатах взрос-
лых заключенных. «Секретная» секция 
также служила местом изоляции заклю-
ченных по политическим мотивам (ви-
новных в мятеже, клеветнических ре-
чах против правительства, публикации 
запрещенных книг и т.д.), причем часто 
им назначалось пожизненное заключе-
ние (Кириллов М. А., Нарышкина Н. И. 
Осужденные несовершеннолетние в Рос-
сии: историко-правовой, криминологи-
ческий и уголовно-исполнительный ас-
пекты // Вестн. Владими. юрид. ин-та. 
2015. № 1 (34). С. 32 ; Spierenburg P. The 
Prison Experience. Disciplinary Institutions 
and Their Inmates in Early Modern Europe. 
Amsterdam, 2007. Р. 45, 51–52 ; Sellin T. 
Pioneering in Penology. The Amsterdam 
House of Correction in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries. Philadelphia, 1944. 
Р. 9, 49, 53, 81–82). Таким образом про-
исходило отделение взрослых заключен-
ных от молодых.

4. В Spinhuis в соответствии с по-
становлением от 3 марта 1599 г. за-
ключенные женского пола разделялись 
на категории, которые содержались в 
следующих условиях:

– в течение дня работали в учрежде-
нии, но на ночь отпускались домой;
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– постоянно проживали и работали 
на территории учреждения (заключен-
ные по просьбе родственников, кото-
рые оплачивали их содержание); 

– ночевали вне учреждения (но чис-
лились за ним) и работали на внешних 
работодателей, которые каждую суббо-
ту передавали их заработную плату ад-
министрации Spinhuis (Spierenburg P. 
Op. cit. Р. 51).

Таким образом, одной из первых 
стран, осознавших необходимость раз-
дельного содержания осужденных, изо-

лированных от общества, в зависимо-
сти не только от пола и возраста, но и 
от поведения и отношения к труду и, 
соответственно, внедрившей элемен-
ты прогрессивной системы исполнения 
и отбывания наказания, стали Нидер-
ланды. Вышеуказанное обстоятельство 
требует, на наш взгляд, пересмотра от-
дельных положений тем учебной дис-
циплины «Уголовно-исполнительное 
право», посвященных истории станов-
ления и развития пенитенциарной на-
уки и практики.
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некоторые особенности Пенитенциарного Патроната  
в зарубежных странах: исторический асПект

В статье рассматривается специфика деятельности патронатных обществ в 
пенитенциарных системах зарубежных государств XIX – начала XX в. Анализируются 

организационные основы патронатной деятельности и основные формы и виды помощи 
освободившимся заключенным и членам их семей.

Ключевые слова: тюремный патронат, освободившиеся арестанты, зарубежные страны, 
частный патронат, общественно-государственный патронат, общественный патронат, 

личная помощь, общая помощь арестантам.

Some Features of the Penitentiary Patronage in Foreign Countries:  
Historical Aspect

The present article deals with the specifics of the foster societies in the prison systems of foreign 
countries in XIX – early XX century. Analyzes the organizational basis of patronage activities and basic 

forms and types of aid to released prisoners and their families.

Key words: patronage prison, released the prisoners, foreign countries, private patronage, public-state 
patronage, public patronage, personal assistance, general assistance to the prisoners.

Патронат1 во многих странах мира, в 
частности и в России, являлся про-

образом современного общественно-
го контроля. 

Понятие «патронат» в широком 
смысле в конце XVIII – начале XX в. 
трактовалось как какое-либо покрови-
тельство более сильного в физическом, 
моральном и юридическом отноше-
ниях к более слабому (Малинин Ф. Н. 
Роль общества в борьбе с преступно-
стью. Тюремный патронат. Спб., 1906. 
Вып. 1. С. 4). Виды и формы патроната 
были различны, и зависели от целей 
попечительства, а также от субъектов 
и объектов попечительской деятель-
ности. Особой спецификой обладал 
патронат над социально уязвимой ча-
стью населения: беспризорными деть-
ми, женщинами, стариками. Под дан-
ную категорию граждан подпадали и 
освобожденные из мест заключения 
арестанты. 

Мировой опыт тюремного дела по-
казал, что лишение свободы, как бы 
оно хорошо организованно не было, 

©  Горбунова М. М., 2015

не в состоянии предостеречь освобо-
жденного арестанта от совершения но-
вых преступлений. Поэтому идеи пе-
нитенциарного патроната нашли до-
статочное распространение во всех го-
сударствах мира. 

Предпосылки зарождения тюрем-
ного патроната возникают в конце 
XVIII в.

Первым государством, которое 
предприняло попытку внедрить патро-
натную деятельность в места лише-
ния свободы, были Соединенные Шта-
ты Америки (далее США), где в Фила-
дельфии в 1776 году было организова-
но общество патроната. Позднее это 
общество было переименовано в «Об-
щество устранения бедственного поло-
жения общественных тюрем». На по-
добии данной организации были со-
зданы такие же учреждения и в дру-
гих штатах. Особенностью создания 
таких патронатов является то, что они 
были созданы по инициативе самих 
бывших заключенных. К примеру, од-
ним из инициаторов таких учрежде-
ний в США был бывший узник Дунн, 
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который основал несколько рабочих 
домов как в Нью-Йорке, так и других 
штатах (Там же. С. 16). 

Основные причины создания тю-
ремного патроната следующие:

1. Неудовлетворительное состоя-
ние тюрем (антисанитарные условия, 
отсутствие ремонта и т. п.).

2. Реформы в карательной системе 
(телесные наказания были исключены 
из уголовных кодексов и заменены ре-
альным лишением свободы на доста-
точно длинный срок, что повлекло уве-
личение числа заключенных). 

Говоря о направлениях деятельно-
сти, стоит отметить, что первоначаль-
но патронат заботился о введении в 
тюрьмах необходимых реформ, ка-
сающихся содержания заключенных. 
Позднее, в связи с массовыми распро-
странениями идей человеколюбия и 
гуманизма, общества тюремного па-
троната стали уделять внимание имен-
но личности преступника, его нрав-
ственности и духовному состоянию. 

Опыт своих заатлантических кол-
лег переняла и Европа. Впервые ор-
ганизации тюремного патроната воз-
никли в Дании в 1797 г. К началу XIX в. 
в этом государстве было уже 10 таких 
обществ: 7 специальных обществ, и 3 
благотворительных. Управление всеми 
обществами осуществляло Централь-
ное бюро обществ патроната.

Стоит отметить, что вопрос орга-
низации тюремного патроната не ред-
ко обсуждался в рамках международ-
ных пенитенциарных конгрессов, что 
обуславливало его значимость и необ-
ходимость в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительных систем 
многих стран. 

Зарубежный пенитенциарный па-
тронат реализовывался в трех основ-
ных формах: 1) государственный па-
тронат; 2) частный (общественный 
патронат); 3) государственно-обще-
ственный патронат. 

Попытка организовать государ-
ственный патронат была сделана в 
1848 г. в Бельгии. Было предписано 
организовать по округам особые ко-
митеты, которые бы проявляли заботу 
об освободившихся заключенных. Но 

официальный характер патронатной 
деятельности не дал положительного 
результата, так как многие заключен-
ные с недоверием относились к такой 
патронатной помощи. Таким образом, 
при исключительной передаче патро-
натных полномочий государству, сущ-
ность и благотворительная идея патро-
ната теряла свой смысл. 

Так как патронат – это деятель-
ность благотворительная, требую-
щая желания помогать, то общество 
должно само заботиться о том, чтобы 
оградить себя от преступных элемен-
тов. Поэтому во многих государствах 
общества тюремного патроната были 
организованы и содержались на сред-
ства частных лиц. Как отмечалось в 
юридической науки той эпохи: «Патро-
нат должен быть делом только частной 
благотворительности, учреждение его 
на государственные средства не эф-
фективно, неблагоразумно и неудоб-
но» (Фойницкий И. Я. Учение о нака-
зании в связи с тюрьмоведением. Спб., 
1889. С. 491.). Наибольшее свое рас-
пространение частный патронат по-
лучил в Голландии и существовал на 
взносы своих членов и пожертвова-
ний других граждан (Тимофеев А. Со-
временное устройство в западной Ев-
ропе попечительств над освобождае-
мыми из мест заключения // Тюрем. 
вестн. 1893. № 6. С. 213). 

Как показала практика, наибо-
лее оптимальным было слияние об-
щественного (частного) патроната с 
государственным попечительством. 
Необходимость подобного симбиоза 
была обусловлена недостаточным ко-
личеством пожертвованных средств 
и сборов, которые собирали благотво-
рительные частные организации. Так 
в Англии с 1862 государство активно 
поддерживало общество тюремного 
патроната. Уставы патронатных ор-
ганизаций утверждались правитель-
ством, а сами органы подчинялись го-
сударственному контролю. Вслед за 
Англией государственно-обществен-
ный пенитенциарный патронат актив-
но развивался в Германии, где обще-
ства пользовались поддержкой мест-
ных правительств; в Швеции общества 
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патроната имели право на государ-
ственную субсидию из средств провин-
ций и сберегательных касс тюремного 
ведомства. В общем, система пенитен-
циарного патроната, создающаяся си-
лами общества, но при активной под-
держке государства, как морального, 
так и материального характера, была 
признана наиболее соответствующей 
целям патроната в общем смысле. С 
одной стороны, общество решает судь-
бу освобожденных и наблюдает за их 
постпенитенциарной жизнью, а госу-
дарство всецело оказывает финансо-
вую поддержку. 

Объектами попечения органов пе-
нитенциарного патроната зарубеж-
ных стран были следующие категории 
патронируемых:

– условно освобожденные из тюрем. 
Данная группа лиц требовала особо-
го внимания, так как их правовое по-
ложение до конца еще не было опре-
делено. С одной стороны они были на 
свободе, но с другой – срок наказания 
в отношении них еще не истек, и за 
любые погрешности он возобновлял-
ся и реализовывался в более суровой 
форме;

–  оправданные подсудимые. Так 
как данная категория лиц зачастую 
не имела средств к существованию и 
была лишена заработка вследствие 
предварительного заключения, над 
ней требовалось особое покровитель-
ство со стороны тюремного патроната. 
Примером государства, где патронат 
проявлял активную заботу об оправ-
данных подсудимых, была Франция;

– семьи заключенных. Данной со-
циальной группе патронатная помощь 
оказывалась как во время содержания 
заключенных в тюрьмах, так и после 
их освобождения. Вопрос о поддержке 
семей арестантов впервые был поднят 
на Санкт-петербургском международ-
ном тюремном конгрессе. Сущность 
доводов защитников данного реше-
ния сводилась к следующим положе-
ниям: семья оставалась зачастую одна, 
в беспомощном состоянии, вследствие 
заключения в места лишения свобо-
ды ее кормильца, хозяйство приходи-
ло в упадок, семейные связи постепен-

но ослабевали. С точки зрения пени-
тенциарной науки, восстановить и со-
хранить хорошие отношения с семьей 
– очень важный аспект исправления 
арестантов. Активная поддержка се-
мей арестантов на протяжении мно-
гих лет продолжалась в Германии, со-
держащей 39 семей арестантов, и во 
Франции (Сент-Омерское общество) 
(Тимофеев А. Указ. соч. С. 216). 

Говоря о сроках патронатной дея-
тельности, стоит отметить, что фикси-
рованные границы его не были опре-
делены. Срок патронирования зависел 
во многих случаях от характера, возра-
ста и занятия подопечных. Также от-
мечалось, что к молодым арестантам 
должно быть повышенное внимание, 
а, следовательно, и увеличивался срок 
попечительства над ними. Оптималь-
ный период патронатной деятельно-
сти составлял от нескольких месяцев 
до одного года. Основными признака-
ми тюремного патроната были:

1) благотворительный характер;
2) свобода, заключавшаяся в доб-

ровольности предложения общества-
ми подобного попечения и принятия 
патроната арестантами и их семьями.

Но не во всех случаях пенитенциар-
ный патронат носил добровольный ха-
рактер. К примеру, в Швейцарии каж-
дый вышедший из тюрьмы, а также 
условно освобожденный гражданин 
кантона в обязательном порядке по-
ступал под опеку общества патроната. 
Обязательность патроната не давала 
должного эффекта, так как обязатель-
ное попечение возможно было только 
при незначительном числе арестантов, 
а также при наличии у последних ис-
креннего стремления и желания полу-
чать эту помощь в своей постпенитен-
циарной адаптации. 

Успех тюремного патроната в зару-
бежных странах зависел во многом не 
только от характера деятельности (го-
сударственно-общественного) и доб-
ровольности, но и от состава патронат-
ных обществ. 

Основной особенностью соста-
ва тюремного патроната за грани-
цей, в отличие от России, была тен-
денция привлечения к патронатной 
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деятельности широких слоев населе-
ния. Как было отмечено в бюллете-
ни четвертого Антверпенского ме-
ждународного тюремного конгрес-
са, «члены обществ должны вербо-
ваться во всех классах и профессиях, 
обеспечивая содействие не только хо-
зяев-промышленников, но и масте-
ров, рабочих и различных учрежде-
ний» (Тимофеев А. Указ. соч. С. 220). 
Наибольшим авторитетом в оказа-
нии помощи патронатным органам 
пользовались судебные ведомства, 
тюремная администрация и органы 
местного самоуправления, которым 
приходилось работать непосредствен-
но с заключенными. 

Все члены патронатных обществ 
делились на жертвователей (которые 
вкладывали денежные средства в дея-
тельность патроната) и членов-попе-
чителей (в обязанности которых вхо-
дило систематическое посещение аре-
стантов в местах заключения и надзор 
за ними после освобождения. Основ-
ная ответственность лежала на вто-
рой группе членов тюремного патро-
ната. Что касается гендерной особен-
ности, то тюремным попечительством 
могли заниматься как мужчины, так 
и женщины на равных правах. Это во 
многих аспектах обеспечивало удоб-
ство оказания помощи патронируе-
мым лицам. 

Общества тюремного патроната 
реализовывали результаты своей дея-
тельности через общие собрания, про-
водимые специальными комитета-
ми. В обязанности последних входи-
ли: принятие прошений, забота о по-
дыскании работы для освобожденных 
арестантов, назначение персональных 
членов общества для отдельных заклю-
ченных, нуждающихся в специфиче-
ской поддержке. Ежегодной докумен-
тацией комитетов были отчеты, ка-
сающиеся как финансового положе-
ния, так и результатов деятельности 
пенитенциарного патроната. Цель от-
четов носила двоякий характер: с од-
ной стороны, предоставление сведе-
ний членам обществ патроната, с дру-
гой, широкое распространение среди 
общественности сведений о патрона-

те для привлечения в общества новых 
членов. 

Безусловно, для нормального и 
непрерывного осуществления сво-
ей деятельности, общества тюремно-
го патроната должны были обладать 
определенным капиталом, который 
складывался из добровольных пожерт-
вований, членских взносов, правитель-
ственных субсидий, пособий местных 
учреждений, пособий из специальных 
тюремных фондов, доходов от соб-
ственных капиталов, доходов от рабо-
ты в убежищах (специальных учрежде-
ниях, в которых трудились бывшие за-
ключенные, пособий благотворитель-
ных учреждений, преследующих цели, 
родственные целям патроната. 

Добровольные пожертвования но-
сили непостоянный характер. Что ка-
сается членских взносов, то они были 
невысокими, чтобы не препятство-
вать участию небогатых слоев населе-
ния в деятельности пенитенциарного 
патроната. 

Государственные субсидии к концу 
XIX в., ввиду осознания важности па-
троната достигли значительных разме-
ров. К примеру, во Франции в 1891 г. 
получило 40 тыс. франков из государ-
ственной казны, а Лондонское обще-
ство получило 3 тыс. фунтов стерлин-
гов, что составило половину его дохода 
(Тимофеев А. Указ. соч. С. 223). Посо-
бия местных учреждений были незна-
чительные, однако помощь тюрем-
ных фондов, напротив, пользовалась 
успехом. 

Но помимо доходов, общества тю-
ремного патроната зарубежных стран 
активно расходовали средства на ну-
жды пенитенциарной адаптации и ре-
социализации бывших узников. Ос-
новные расходы уходили на нужды ад-
министрации и на расходы, связанные 
собственно с попечением. Размер за-
трат денежных средств на одного быв-
шего заключенного в разных государ-
ствах примерно был одинаков и варь-
ировался от 5 до 42 рублей. 

Отметив достоинства всесторонней 
деятельности пенитенциарного патро-
ната по активному попечению над за-
ключенными и их семьями, нельзя, на 

М. М. Горбунова
Некоторые особенности пенитенциарного патроната  

в зарубежных странах: исторический аспект
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наш взгляд, оставить без внимания и 
недостатки данной помощи. Основны-
ми из них являлись:

1. Функционирование патронат-
ных обществ в пределах небольшого 
округа.

2. Неравномерное распределение 
освободившихся арестантов и средств 
помощи между патронатными органа-
ми, вследствие чего многие общества 
не в состоянии были удовлетворить по-
требности патронируемых лиц.

3. Отсутствие четкого сотрудниче-
ства между патронатными органами.

В силу последнего недостатка по-
явилась идея объединить деятельность 
отдельных обществ. Так возникла тен-
денция взаимодействия обществ друг 
с другом и с государственными органа-
ми. Подобное взаимодействие активно 
набирало обороты в Германии, Швей-
царии, Англии. 

Еще одной особенностью тюрем-
ного патроната зарубежных стран был 
подготовительной этап к патронат-
ной деятельности. Подготовка к пре-
доставлению и принятию патронат-
ной поддержки начиналось еще во вре-
мя тюремного заключения. К приме-
ру, в английских тюрьмах на стенах 
были вывешены таблички с правила-
ми поступления под патронат мест-
ных обществ. 

Наиболее эффективным и резуль-
тативным способом понять, нуждает-
ся ли заключенный в поддержке обще-
ства, было посещение мест заключе-
ния членами обществ патроната. Обя-
зательным условием при посещении 
тюрем было невмешательство патро-
натных органов в деятельность тюрем-
ного режима и внутреннего распоряд-
ка. Посещения заканчивались беседой 
с арестантами о их жизненных цен-
ностях и установках на будущее, це-
лью которой было установить харак-
тер дальнейшей помощи. 

Подготовкой арестанта в местах за-
ключения, приисканием ему заработ-
ка, а также отправкой его на родину 
ограничивается лишь первая часть па-
тронатной деятельности. Вторая состо-
ит в надзоре за поведением освобо-
жденного. Надзор не должен был ос-

корблять заключенного и его семью, 
оглашая его прошлое. 

Содействие в надзоре за освобо-
жденными узниками обществам тю-
ремного патроната оказывали орга-
ны полиции. Но зачастую подобная 
помощь носила лишь отрицательный 
характер, выражающийся в система-
тическом избиении освобожденных 
лицами полицейского надзора, в вос-
препятствовании благотворительным 
целям тюремного патроната. 

Говоря о способах помощи, которы-
ми пользовались общества тюремного 
патроната, стоит отметить их разнооб-
разный характер.

Пенитенциарный патронат в зару-
бежных странах активно оказывал сле-
дующие виды помощи:

1. Денежная помощь. Этот способ 
был самым простым, но в то же время 
самым необходимым. Хотя можно от-
метить его неудовлетворительный ха-
рактер, что связано было с частым рас-
ходованием арестантами и их семьями 
денежных пособий не по назначению. 

2. Личная помощь. Она заключа-
лась в предоставлении места житель-
ства и места работы заключенным. 
Для того, чтобы предоставить аре-
стантам подобную помощь, патрона-
ту приходилось активно сотрудничать 
со множеством работодателей, знать 
экономическое положение региона, а 
также владеть информацией об уров-
не спроса на конкретные профессии. 
Но не во всех случаях оказывалось воз-
можным помочь в трудоустройстве. 
Это было связано с возникновением 
недоверия у многих работодателей к 
бывшим арестантам. Выходом из сло-
жившейся ситуации было введение в 
штат общества патроната специаль-
но уполномоченного лица – комиссио-
нера, посредника в поиске достойной 
работы, а также создание справочных 
контор, в которых аккумулировалась 
информация о предложениях работо-
дателей и лицах, ищущих работу.

3. Помощь в обеспечении бывших 
арестантов и их семей одеждою, обу-
вью и рабочими инструментами. Дан-
ная помощь приобретала актуальность 
относительно бездомных осужденных. 
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4. Довольно специфический харак-
тер носил такой вид помощи как воз-
вращение арестантов на родину. За-
частую преступления совершались 
арестантами за пределами того насе-
ленного пункта, где они официально 
проживали. Поэтому после назначе-
ния им наказания и отбытия срока тю-
ремного заключения арестанты не об-
ладали необходимыми финансовыми 
ресурсами для возвращения в родные 
места. Именно в этот момент помощь 
патронатных органов активно реали-
зовывалась. В основном помощь ока-
зывалась путем приобретения для за-
ключенных железнодорожного билета. 

5. Переселение. В тех случаях, ко-
гда возвращение заключенного на ро-
дину невозможно в силу объективных 
и субъективных причин, общества пе-
нитенциарного патроната прибегают к 
его переселению. Приходилось заселять 
окраины государств, где всегда ощуща-
лась потребность в рабочей силе. Пе-
реселение оказывало и морально-пси-
хологическую поддержку заключен-
ным. Последние, уезжая в другие мест-
ности, старались забывать прошлое, 
стремились начать новую, непреступ-
ную жизнь. 

6. Предоставление помещений для 
временного размещения освободив-
шихся осужденных. Данные помеще-
ния выделялись в гостиницах, ночлеж-
ных домах. В зависимости от обстоя-
тельств, заключенным выдавались би-
леты на обед и ужин в столовых. При 
такой помощи патронируемый нахо-
дился и под надзором патроната, и мог 
свободно заняться поиском работы и 
постоянного места жительства. 

7. Оправка на военную службу. 
Призвать в армию могли только за-
ключенных, отбывших наказание за 
незначительные преступления, а так-
же оправданных судом. Например, 
Главное общество тюремного патрона-
та во Франции в 1891 г. поместило в ар-
мию 216 человек из 4 177 мужчин, на-
ходившихся под его попечительством 
(Тимофеев А. Указ. соч. №6. С. 235).

8. Оказание помощи в возвраще-
нии заключенных в семьи. 

9. Поддержка нематериального ха-
рактера: советы и указания. В некото-
рых случаях заключенным не хватало 
именно нравственной поддержки, раз-
говора «по душам». 

10. Общая помощь. Данный вид 
помощи заключался в устройстве так 
называемых убежищ – мест для рабо-
ты бывших узников. В истории дан-
ная форма попечительства рассматри-
валась неоднозначно и имела суще-
ственные недостатки: большие убе-
жища служили неким продолжением 
тюремного заключения, к тому же их 
содержание обходилось достаточно до-
рого, а в обществе не пользовались до-
верием и вызывали жалобы у обычных 
граждан на то, что заключенным уде-
ляется больше внимания, чем свобод-
ным людям. 

Примечательной особенностью 
рассмотренных выше видов помощи 
является их взаимная реализация и 
взаимозависимость. Ни один из них 
не мог осуществляться в чистом виде. 
Пенитенциарный патронат функцио-
нировал как взаимосвязанная систе-
ма мероприятий, направленных на 
всестороннюю поддержку вышед-
ших из мест заключения арестантов, 
а также на предупреждение рецидива 
преступления. 

Таким образом, патронатная дея-
тельность в тюрьмах зарубежных го-
сударств на рубеже XIX – начала XX в. 
активно развивалась. На эффектив-
ность этой деятельности существен-
но оказывала влияние поддержка го-
сударственных органов. Постепенно 
западное общество пришло к идее за-
мены полицейского постпенитенци-
арного надзора обществом патроната, 
что было связано с распространением 
за рубежом идей филантропического 
характера и человеколюбия. Опыт пе-
нитенциарного патроната других го-
сударств послужил образцом подоб-
ной попечительской деятельности и 
в Российской империи.

М. М. Горбунова
Некоторые особенности пенитенциарного патроната  

в зарубежных странах: исторический аспект
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языковые Права и языковая изоляция  
в зарубежных исследованиях

В статье рассматривается такой междисциплинарный аспект вопроса о правах человека, 
как языковые права и языковая изоляция. В статье анализируются материалы зарубежных 
исследователей по проблеме языкового барьера и языковой изоляции осужденных. В статье 

затрагивается как исторический контекст исследуемого вопроса, так и его современное 
состояние. Автор делает вывод об актуальности вопроса о языковой изоляции в контексте 

расширения миграционных процессов, происходящих в мире.

Ключевые слова: права человека, языковой барьер, языковые права иностранных граждан в 
пенитенциарных учреждениях, языковая изоляция осужденных, миграционные процессы.

Language Rights and Language Isolation in Foreign Studies

Deals with such interdisciplinary aspect of the issue of human rights as language rights and language 
isolation. The article analyzes the materials of foreign scholars on the issue of language barriers and 
language isolation of prisoners. The paper touches upon both the historical context of the issue under 

study, and its current status.  The author comes to the conclusion about the relevance of the question of 
language isolation in the context  of the expansion of migration processes in the world.

Key words: human rights, the language barrier, the language rights of foreigners in penitentiary 
institutions, language isolation of convicts, migration processes.

С расширением1 миграционных про-
цессов, происходящих в мире, при-

знанием и утверждением такого фено-
мена как языковые права человека, в 
международном праве языковая изоля-
ция рассматривается как форма наруше-
ния прав человека. Данные вопросы рас-
сматриваются в публикациях Л. Эйбел, 
П. Патрика, П. Хониксберга, С. Шрауд, а 
также материалах Европейской комис-
сии по проблемам преступлений и Ев-
ропейского Суда по правам человека.

«Изоляция» рассматривается как 
общий термин для различных видов 
изоляции. Европейский суд по правам 
человека вынес решения, касающееся 
термина «относительная изоляция» в 
сопоставлении с «полной социальной 
изоляцией». Языковая изоляция рас-
сматривается как новый вид наруше-
ния прав человека, составляющих пыт-
ки и жестокое, негуманное и унижаю-

© О. А. Морохова, 2015

щее достоинство человека обращение 
в международном праве.

В международном праве рассма-
триваются три типа физической изоля-
ции: одиночное заключение, изоляция 
от других осужденных в качестве меры 
взыскания, одиночное содержание по 
решению руководства, изоляция о в 
целях обеспечения жизни и здоровья. 
П. Хониксберг выделяет четвертый тип 
изоляции – языковую изоляцию или 
изоляцию, возникающую из-за языко-
вого барьера.

Осужденные, которые не знают язы-
ка, испытывают языковую изоляцию, 
которая вызвана языковым барьером. 
Языковой барьер изучается в психоло-
гии и имеет две разновидности – лин-
гвистический барьер, т. е. незнание 
языка, недостаток словарного запаса и 
знания грамматических структур, не-
возможность выразить свое мнение, 
невозможность понять иностранную 
речь, отсутствие навыков речи на ино-
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странном языке, и психологический 
барьер, т. е. боязнь говорить на ино-
странном языке. Языковой барьер име-
ет ряд негативных последствий: он по-
рождает неопределенность, недоверие 
и подозрения, подчеркивает разделение 
социальных групп и принадлежность к 
одной из них.

Языковая изоляция также оказы-
вает разрушительное влияние на лич-
ность. Осужденные, не знающие язы-
ка, могут общаться только жестами, 
глазами, они лишены полного соци-
ального контакта. В рекомендация Ев-
ропейского Комитета по проблемам 
преступлений указывается, что «не-
способность общаться на языке, кото-
рый используется в тюрьме, является 
серьезным барьером для осужденных-
иностранцев». Комитет рекомендовал 
руководству тюрем уделять внимание 
таким осужденным, чтобы они могли 
преодолеть языковой барьер. Запрет 
разговаривать на своем родном языке 
(например, с родственниками) также 
может рассматриваться как наруше-
ние прав человека.

Одиночное заключение впервые 
было применено в США в начале 19 в. 
в качестве прогрессивной формы реа-
билитация и стало известно как «Фила-
дельфийская система». Реформаторы 
того времени полагали, что человек, 
содержащийся в изоляции от других 
людей будет иметь время для пере-
осмысления своего поведения. Изоля-
ция осужденного начиналась с того са-
мого момента, когда он переступал по-
рог тюрьмы, и, по пути к своей камере, 
ему надевали мешок на голову, чтобы 
он не мог видеть ни других осужден-
ных, ни плана тюрьмы. Другие страны 
также использовали тот опыт. На прак-
тике этот план не дал положительных 
результатов. Наоборот, это приводило 
к страданиям осужденного и возник-
новению расстройств, а не к его реа-
билитации. Тем не менее, такой под-
ход получил свое дальнейшее разви-
тие в качестве меры для досудебного 
содержания и при нарушениях тюрем-
ной дисциплины. В США не использу-
ются термины «одиночное» и «заклю-
чение». Научное исследование Ейль-

ской школы права показало, что при 
описании изоляции используются та-
кие термины как «административная 
сегрегация», «модификация поведе-
ния», «подразделение максимального 
контроля», «ограниченное размеще-
ние», «особое управление» и др. Изо-
лированное содержание под стражей 
(например, тюрьма Гуантанамо) пред-
усматривает, что осужденный может 
обращаться с другими осужденными 
внутри учреждения, но не может об-
щаться с другими людьми – родствен-
никами и адвокатами, которые могут 
не знать о его местонахождении. Такое 
содержание оставляет место для при-
менения других негуманных методов 
содержания. При административной 
сегрегации при определенных услови-
ях осужденные могут содержаться со-
вместно (как группа), но в изоляции 
от других.

Можно было бы предположить, что 
поскольку такая форма как изоляция 
используется в США с 1820 г., то меха-
низм ее тщательно разработан, однако 
это не так. В США вопрос об изоляции 
не рассматривается в контексте соблю-
дения прав человека. Изоляция там рас-
сматривается как способ защиты – либо 
защиты осужденных и тюремного пер-
сонала от осужденного, либо защиты 
осужденного от других осужденных.

«Сенсорная депривация» как вид 
заключения подразумевает лишение 
возможности использовать какой-либо 
из органов чувств (ограничение воз-
можности видеть, слышать, содержа-
ние в полной темноте). Изоляция мо-
жет вызывать психические и физио-
логические расстройства: бессонницу, 
спутанность сознания, психозы, галлю-
цинации и др. Осужденные, которые 
испытали изоляцию полагают, что это 
хуже, чем физические избиения. 

Два международных договора за-
прещают пытки и жестокое, негуман-
ное и унижающее достоинство челове-
ка обращение: «Конвенция против пы-
ток и другого жестокого, негуманного 
и унижающего достоинство челове-
ка обращения» и международный до-
говор о гражданских и политических 
правах. В материалах Европейской ко-
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миссии по проблемам преступлений 
осуждается изоляция как способ обра-
щения с осужденными. Однако на дан-
ный момент не существует консенсуса 

международного сообщества в вопро-
се о том, при каких условиях изоляция 
может рассматриваться как вид пыток 
или другого негуманного обращения. 
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Формирование системы межэтнических 
и межконФессиональных отношений среди студентов, 
обучающихся на Факультетах уголовного Правосудия 

университетов сша (на Примере штата иллинойс)
Высшее образование по специальности «Уголовное правосудие» в штате Иллинойс динамично 

изменялось в последние десятилетия. Образовательные программы  
по данной специальности, ориентированные на анализ межнациональных  

и межконфессиональных отношений, имеют решающее значение в подготовке новых 
поколений высококвалифицированных специалистов с профессиональным мировоззрением, 

которые хорошо обучены, чтобы служить важной миссии общественной безопасности. 
Указанные образовательные программы в штате Иллинойс разнообразны и доступны 
для лиц, желающих работать в области уголовного правосудия, а также для тех, кто 
в настоящее время уже работает по специальности и стремится к закреплению своих 

навыков и развитию способностей. В статье анализируются образовательные программы, 
направленные на формирование знаний, умений и навыков в области межнациональных и 

межконфессиональных отношений у студентов высших учебных заведений  
в штате Иллинойс.

Ключевые слова: мировоззрение, межнациональные отношения, высшее образование, 
программы уголовного правосудия.

Formation the System of Interethnic  and Interfaith Relations  
among the Students Enrolled in the Criminal  Justice Departments  

of the USA  Universities  (in Case of Illinois State)

Abstract: Criminal justice education in Illinois experienced a dynamic pace of change in recent decades. 
Criminal justice educational programs focused on interethnic and interfaith relations are critical in 

producing new generations of highly skilled and knowledgeable professionals with professional outlook, 
who are well prepared to serve the critical public safety mission. These educational programs in Illinois 

are diverse and easily accessible for individuals seeking a career in criminal justice and also for those 
currently employed in the field, and seek to enhance their skills and abilities. The article analyzes the 
educational programs aimed at building knowledge and skills in the field of interethnic and interfaith 

relations in students of higher education institutions in Illinois.

Keywords: outlook, interethnic relations, higher education, criminal justice programs.

В Соединенных1 Штатах профессия 
сотрудника правоохранительного 

органа предусматривает получение им 
в процессе образования и специальной 
подготовки уникального набора зна-
ний, умений и навыков, связанных с 
необходимостью контактов с разно-

© Сергевнин В. А., 2015

образными группами населения. Со-
трудник правоохранительных органов 
должен соответствовать идеалам демо-
кратического общества и пользовать-
ся доверием граждан. По словам ис-
следователя характера и мировоззре-
ния американских полицейских Эдви-
на Делаттре только такой сотрудник 
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будет пользоваться доверием, который 
обладает мудростью, положительным 
характером, сбалансированным и це-
лостным восприятием (Delattre, 2011). 
Важнейшей частью становления про-
фессионала является специальная под-
готовка и образование. Данная статья 
анализирует организацию образова-
тельных программ, направленных на 
формирование знаний, умений и на-
выков в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений у 
студентов высших учебных заведений 
в штате Иллинойс.

Образование по специальности уго-
ловного правосудия становится все бо-
лее желанным в США поскольку предо-
ставляет почти гарантированное тру-
доустройство по окончании обучения. 
В США в настоящее время насчитыва-
ется более десяти тысяч факультетов и 
программ по данной направленности в 
2 450 университетах и колледжах. Учеб-
ные программы по этой специально-
сти включают такие блоки дисциплин, 
как: право, теорию государства и пра-
воохранительных органов, кримина-
листику, тактику расследования пре-
ступлений, управление правоохрани-
тельными органами, исправительные 
учреждения, суды, а также дисципли-
ны, относящиеся к блоку мультикуль-

турализма (multiculturalism) и разнооб-
разия (diversity).  Оба эти термина ис-
пользуются взаимозаменяемо в отно-
шении учебных программ.

Количество программ и студентов, 
обучающихся по специальности уго-
ловного правосудия неуклонно возра-
стает, как в США, так и в штате Илли-
нойс. По данным Иллинойского Сове-
та высшего образования (URL: http://
www.ibhe.org), число программ в об-
ласти уголовного правосудия (право-
охранительные, внутренней безопас-
ности, пожаротушения, а также про-
граммы, связанные с услугами частной 
охраны) и студентов более чем удвои-
лось за последнее десятилетие (см. 
таблицу) (Board of Higher Education 
(2015).  URL: http://www.ibheprofiles.
ibhe.org/). 

Воспитание толерантности, терпи-
мости в американской системе образо-
вания достигается за счет трех основных 
подходов: а) структурного, т. е. усиления 
этнического и культурного разнообра-
зия контингента студентов; б) нефор-
мального, или обеспечение успешной 
социализации в мультикультурной сре-
де учебного заведения; в) учебного, т. е. 
организация целенаправленного ака-
демического воздействия на учащихся 
(Pattern & Way, 2011).

Количество программ и студентов по специальности «Уголовное правосудие»  
в штате Иллинойс, США

Год Количество программ (факультетов уголовного правосудия  
по данным на осенний семестр)

Всего  
студентов

2000 27 10 216

2001 27 10 045

2002 32 11 137

2003 31 12 264

2004 33 13 368

2005 45 14 798

2006 52 15 566

2007 53 15 510

2008 65 17 102

2009 72 19 210

2010 75 20 486

2011 73 21 751

2015 109 n/a
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Почти два десятилетия назад Консуль-
тативный совет при президенте Клинто-
не «О расе и расовом примирении» опре-
делил, что образовательные учреждения 
имеют потенциал для улучшения межра-
совых отношений в решении проблем ра-
совых различий, расового включения, со-
циальной справедливости и равенства 
(Advisory Board, 1998). Одной из инициа-
тив Консультативного совета, которая ши-
роко практикуется сегодня в университе-
тах и колледжах по всей стране, является 
требование к студентам пройти обучение 
по одной из программ разнообразия или 
мультикультурализма. Социальные иссле-
дования и практика, а также все большее 
число эмпирических исследований пока-
зывают, что усилия по включению кур-
сов разнообразия и мультикультурализ-
ма в учебные программы способствовали 
позитивным изменениям в расовых отно-
шениях и приводят к улучшению расо-
вого взаимопонимания.  Необходимость 
и важность получения представлений о 
мультикультурных различиях объясняет-
ся: во-первых, тем, что, если наблюдает-
ся отчуждение определенной этнической 
или религиозной группы от системы уго-
ловного правосудия из-за этих различий, 
недоверие этой группы к системе будет 
расти; во-вторых, осознание социальных, 
этнических и религиозных различий не-
обходимо для обеспечения гармонично-
сти в рабочей среде системы уголовного 
правосудия и социальной справедливости 
(Weedmark, 2014). 

Однако современные прикладные ис-
следования не дают однозначного ответа 
на вопрос об эффективности данных кур-
сов по снижению предубеждений и нул-
лификации расовых стереотипов. Многие 
исследования весьма ограничены и ана-
лизируют образовательный эффект толь-
ко одного курса на расовые отношения 
в небольшой группе (Chang, 2002). Дру-
гие исследования указывают, что обуче-
ние студентов по курсу мультикультура-
лизма или не имело никакого или наблю-
дался лишь временный эффект на сниже-
ние расовых предрассудков и стереотипов 
(Hogan и Malott, 2005).

Продвижение идей культурного раз-
нообразия, толерантности, а также обуче-
ние, как студентов соответствующих фа-

культетов, так и сотрудников системы уго-
ловного правосудия в сегменте расовых 
отношений является центральным ком-
понентом последних предложений по ре-
формированию полиции и других инсти-
тутов уголовного правосудия. Во многих 
университетах и колледжах программы 
культурного разнообразия были разрабо-
таны в ответ на давление со стороны об-
щественных организаций, а также ини-
циатив со стороны работников системы 
уголовного правосудия.

Практически все высшие учебные за-
ведения США декларируют мультикуль-
турный подход, как один из важнейших 
принципов миссии данного университе-
та или колледжа. Так, сайт университета 
штата Орегон разъясняет, что «концеп-
ция разнообразия включает идеи приня-
тия и уважения. Это означает понима-
ние того, что каждый человек уникален, 
и признание наших индивидуальных раз-
личий. Они могут быть в отношении ра-
совой, этнической принадлежности, пола, 
сексуальной ориентации, социально-эко-
номического статуса, возраста, физиче-
ских возможностей, религиозных веро-
ваний, политических убеждений или дру-
гих идеологий. Это мультикультурное об-
разование и объяснение различий должно 
проходить в безопасной, положительной 
и благоприятной среде. Речь идет о пони-
мании друг друга и выходит за рамки про-
стой толерантности, и охватывает обога-
щение многочисленных аспектов разно-
образия каждого человека».

Формирование системы межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений 
среди студентов, обучающихся на факуль-
тетах уголовного правосудия универси-
тетов США, осуществляется в рамках па-
радигмы мультикультурного образова-
ния. По словам исследователей Банкс и 
Банкс (1995) мультикультурное образо-
вание имеет целью способствовать созда-
нию равных возможностей для получения 
образования студентами из различных ра-
совых, этнических, социально-классовых, 
и культурных групп. Другой задачей явля-
ется помощь студентам в приобретении 
знаний, умений и навыков, необходимых 
для эффективного функционирования в 
плюралистическом демократическом об-
ществе и взаимодействия с различными 
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этническими группами для того, чтобы со-
здать гражданское и нравственное сооб-
щество, которое работает на общее благо 
(Banks & Banks, 1995). 

Имея серьезные политические корни, 
система мультикультурного образования 
по-прежнему остается весьма политизи-
рованной по многим причинам, но глав-
ным образом потому, что так или иначе 
подчеркивает расовые, этнические, рели-
гиозные различия в студенческой среде. 

В рамках образовательных программ 
на факультетах уголовного правосудия 
данные дисциплины обретают особую ост-
роту в связи с обвинениями в адрес поли-
ции, судов и исправительных учреждений 
в предвзятых или дискриминационных 
действиях сотрудников данных учрежде-
ний в отношении национальных и рели-
гиозных меньшинств.

Факультеты уголовного правосудия 
и университеты в целом предлагают раз-
нообразные программы, ориентирован-
ные на формирование системы межэтни-
ческих и межконфессиональных отноше-
ний среди студентов. Исследователь Бар-
нетт (1994) выделяет следующие типы 
программ: 1) контент ориентированные, 
построенные вокруг информации о раз-
личных культурных группах с целью по-
вышения знаний студентов об их специ-
фике; 2) ориентированные на студентов, 
направленные на удовлетворение акаде-
мических потребностей определенных 
групп студентов, зачастую студентов из 
числа национальных меньшинств и пред-
назначены для повышения академической 
успеваемости этих групп; 3) социально-
ориентированные, сфокусированные как 
на реформирование образовательного, 
культурного и политического контекста 
обучения, так и на усиление культурной и 
расовой терпимости и усечения предрас-
судков (Burnett, 1994).

Не все учебные заведения предлагают 
данного рода дисциплины. Так, исследова-
ние, проведенное в 2011 г., показало, что 
только 67 % факультетов уголовного пра-
восудия предлагали одну или более дис-
циплину мультикультурализма, или ра-
сового, полового, классового разнообра-
зия; 14 % – предлагали одну дисципли-
ну, и соответственно 33 % не имели ни 
одного курса. Большинство дисциплин 

мультикультурализма были сфокусирова-
ны на проблемах расовых или этнических 
(64 %), гендерных (24 %), или сочетания 
этнических и гендерных аспектов (11 %)  
(Pattern & Way, 2011).

Дисциплины мультикультурализма и 
разнообразия могут быть как обязатель-
ными для получения диплома бакалавра 
уголовного правосудия, так и факульта-
тивными, и как правило изучаются в тече-
ние одного семестра. Обязательность или 
факультативность данной дисциплины 
определяется преподавателями факуль-
тета или ведущей кафедры, что закреп-
ляется в каталоге, предлагаемых студен-
там дисциплин. Дисциплина изучается в 
течение 48 учебных (контактных) часов. 
Преподаватель составляет собственный 
учебный план занятий (syllabus), кото-
рый предусматривает цели, методы, фор-
мы обучения, а также определяет формы 
контроля за студентами. 

Поскольку каждый факультет и пре-
подаватель индивидуализируют данную 
дисциплину, представляется затрудни-
тельным дать обобщенное название кур-
са. Содержание дисциплины варьируется 
таким образом, чтобы обеспечить усвое-
ние парадигмы многообразия примени-
тельно к данной специальности. Препода-
ватель вправе обязать студентов исполь-
зовать какое-либо учебное пособие, или 
не использовать его. Так, учебное посо-
бие американских исследователей Джейм-
са Хендрикса, Брайана Байерса, и Кейши 
Уоррен-Гордон (2011) «Мультикультур-
ные перспективы в области уголовного 
правосудия и криминологии», предусма-
тривает изучение таких проблем, как:  об-
щие мультикультурные перспективы, об-
зор проблемы расы, расовых отношений, 
и системы уголовного правосудия; раса и 
уголовное правосудие, уголовная викти-
мизация и правонарушения; проблемы 
коренных американцев в системе уголов-
ного правосудия; латиноамериканцы в ка-
честве примера для изучения социально-
го конструирования в системе уголовно-
го правосудия; американцы азиатского 
происхождения и система уголовного су-
допроизводства; геи и лесбиянки в систе-
ме уголовного правосудия; преступления 
на почве ненависти в современном амери-
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канском обществе (Hendricks J., Bryan D. 
Byers, Kiesha Warren-Gordon, 2011).

В последнее десятилетие дистанци-
онное обучение приобретает все боль-
шую популярность, хотя следует пред-
положить, что оно будет менее эффек-
тивно, поскольку знания и навыки не 
подкрепляются непосредственной со-
циализацией в мультикультурной сре-
де высшего учебного заведения.

Таким образом, формирование си-
стемы межэтнических и межконфес-
сиональных отношений среди студен-
тов, обучающихся на факультетах уго-
ловного правосудия университетов, и 
соответствующие образовательные 

программы имеют решающее значе-
ние в подготовке и воспитании но-
вых поколений высококвалифициро-
ванных и опытных специалистов, ко-
торые хорошо подготовлены, чтобы 
служить важной миссии обществен-
ной безопасности. Учебные и образо-
вательные программы в области меж-
этнических и межконфессиональных 
отношений в Иллинойсе разнообраз-
ны и легко доступны для лиц, желаю-
щих работать в области уголовного 
правосудия, а также для тех, кто в на-
стоящее время работает в этой обла-
сти и стремится к закреплению своих 
навыков и развитию способностей.
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ческий список должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском 
языках. 

В случае изменения личных данных автор обязан уведомить об этом редакцию до 
момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете.

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию (за исключением 
статей докторов наук) от лица, имеющего ученую степень, анкету автора публикации 
и оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором анкета явля-
ется письменным согласием на обработку его персональных данных в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны со-
ответствовать концепции журнала, основными рубриками которого являются: «Рос-
сийская пенитенциарная система: актуальные правовые и практические вопросы», 
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ственной системы наказаний», «Теория и практика пенитенциарной деятельности за 
рубежом». Авторы несут ответственность за достоверность используемых материалов, 
точность цитат.

С авторами, в чьих статьях обнаружен заимствованный материал без ссылки на ав-
тора и(или) источник заимствования, журнал прекращает сотрудничество. 

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра ин-
ститута в распечатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с 
сопроводительным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных 
данных, а также рецензией высылается заказным письмом или бандеролью по адресу: 
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е (с обязательной пометкой «Пе-
нитенциарное право»), электронный вариант – по е-mail: nauka.vui@yandex.ru, с обя-
зательным указанием в поле «Тема письма»: «Пенитенциарное право».

Журнал высылается наложенным платежом только по просьбе автора публикации.
По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-изда тель-
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8-905-649-5050, е-mail: nauka.vui@yandex.ru.




