
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

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

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

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н О Е 
П Р А В О :

11 декабря 2015 г. во ВЮИ ФСИН России 
прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция.

Тема конференции: «Консолидация юриди-
ческого сообщества в защите прав человека 
и противодействии коррупции». Мероприятие 
было организовано совместно с юридическим 
институтом Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вла-
димирским филиалом Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации при под-
держке Владимирского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России».

В работе форума приняли участие начальник 
ВЮИ ФСИН России генерал-майор внутренней 
службы Сергей Емельянов; доверенное лицо 
Президента Российской Федерации во Вла-
димирской области, доктор наук, профессор, 
генерал-майор внутренней службы в отстав-
ке Валерий Морозов; директор Владимирского 
филиала РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Владимирской области, 
председатель Владимирского регионального от-
деления общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» кандидат 
юридических наук, доцент Вячеслав Картухин; 
председатель Владимирского областного суда, 
кандидат юридических наук, доцент Александр 
Малышкин; начальник Управления Минюста 
России по Владимирской области, государствен-

ный советник юстиции Российской Федерации 2 
класса Людмила Корнева; директор Владимир-
ского филиала Финансового Университета при 
Правительстве РФ, председатель Общественной 
палаты Владимирской области, доктор филоло-
гических наук, профессор Наталья Юдина; пред-
седатель государственно-правового комитета 
администрации Владимирской области, канди-
дат экономических наук Елена Шаломенцева; 
директор Юридического института Владимир-
ского государственного университета им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, доктор юридических наук, 
доцент Ольга Третьякова; начальник управле-
ния администрации Владимирской области по 
вопросам противодействия коррупции Игорь 
Лебедь, другие приглашенные гости, а также 
профессорско-преподавательский состав и об-
учающиеся ВЮИ ФСИН России.

Пленарная часть конференции и проведен-
ные на четырех площадках (в трех образова-
тельных организациях и во Владимирском об-
ластном суде) научно-практические семинары и 
круглые столы позволили обсудить через призму 
консолидированных действий всего юридиче-
ского сообщества достаточно широкий спектр 
проблем в сфере государственно-правовых от-
ношений, обеспечении прав человека, противо-
действии коррупции.

Также в рамках пленарного заседания кон-
ференции полковнику внутренней службы Дми-
трию Пожарскому, начальнику кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин был вручен 
диплом доктора юридических наук.

4(6)/2015



Учредитель – федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

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

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

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

Адрес редакции:  
600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 67е 
Телефоны: (4922) 47-44-38, 47-45-14; факс (4922) 32-28-93 
http://vui.fsin.su
Е-mail: nauka.vui@yandex.ru

Владимир
ВЮИ ФСИН России
2015

ISBN 978-5-93035-554-3
Формат 60х84 1/8. Усл.-печ. л. 11,16. Тираж 300 экз. Заказ 64.

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

© ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний», 2015

№ 4(6)
Октябрь–декабрь 

2015

Федеральная служба исполнения наказаний

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО:  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Научно-образовательный журнал 

Издается с 2014 г. 

Выходит четыре раза в год

По вопросам публикации работ, получения и распространения журнала «Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика», а также размещения рекламных  
материалов обращаться по телефонам:  (4922) 47-44-38, 47-45-14; факсу (4922) 32-28-93; 
e-mail: nauka.vui@yandex.ru.

Авторские материалы рецензируются и не возвращаются.

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

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



1

СОДЕРЖАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ВОПРОСЫ
Андреева Ю. И.

Необходимость расширения видов 
медицинского обеспечения заключенных в 
процессе их социализации на современном 

этапе развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации

4
Andreeva Yu. I.

The Need to Expand the Types of Medical 
Support of Prisoners in the Process of 
Socialization at the Present Stage of 
Development of the Penitentiary System of the 
Russian Federation

Бирюкова Э. Р.
Формы взаимодействия уголовно-

исполнительной системы  
и органов местного самоуправления в 

сфере исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества

7
Biryukova E. R.

Формы взаимодействия уголовно-
исполнительной системы  

и органов местного самоуправления в 
сфере исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества

Казаринова Л. В., Киселев А. В.
Некоторые вопросы производства 
следственных действий на стадии 

возбуждения уголовного дела  по 
преступлениям, связанным с незаконным  

оборотом наркотических средств в 
учреждениях уголовно-исполнительной 

системы

13
Kazarinova L. V.,  Kiselev A.V.

Some Questions of Investigative Actions on the 
Stage of a Criminal Case on Crimes Related to 
Illicit Drug Trafficking in the Penal System

Ковалёв С. Д., Полуянова Е. В.
Некоторые правовые и организационные 

аспекты проведения оперативно-
розыскного мероприятия   «снятие 

информации с технических каналов 
связи»  оперативно-техническими 

подразделениями  ФСИН России  
в сфере борьбы с незаконным  

оборотом наркотиков

18
Kovalyov S. D., Poluyanova E. V.

Some Legal and Organizational Aspects 
Carrying out of Operatively-Search Actions 
«Obtaining Information from Technical 
Communication Channels» Operational-
Technical Units of the FPS of Russia in the 
Field of Combating Illicit Drug Trafficking

Косых А. А. 
Некоторые аспекты криминологической 
характеристики женщин, осужденных к 

лишению свободы

22
Kosykh A. A.

Some Aspects of the Criminological 
Characteristic of Women,  Sentenced to 
Imprisonment

Куркина И. Н.
Основы культуры и этики служебного 

поведения сотрудников уголовно-
исполнительной системы

27
Kurkina I. N.

Basics of Culture and Ethics of Official 
Conduct of Employees of the Correctional 
System

Ломакина А. Н.
Самоконтроль личности сотрудника  

уголовно-исполнительной системы  
как условие  его профессионализма

32
Lomakinа A. N.

Self-control Person of the Employee of 
the Penal System as a Condition of Its 
Professionalism

Михайлов А. Е., Головина Е. Н., 
Сергеева М. М.

Особенности рабочего этапа обыска   
в условиях принудительной изоляции  

от общества  в учреждениях ФСИН России

35
Mikhaylov A. Ye., Golovina E. N.,  

Sergeeva M. M.
Features Working Stage of Search in 
Conditions  of Forced Isolation From Society  
In Institution of the FPS of Russia

Плаксина И. В.
Взаимосвязь личностных особенностей 

и материнской позиции женщин, 
осужденных за разные преступления

40
Plaksina I. V.

Interconnection of Personal Features and 
Maternal Position of Women Condemned for 
Different Crime



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

2

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

№  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

Халак О. Н., Лампетова Е. С. 
Правовое регулирование и порядок 

освобождения осужденных 
из исправительных учреждений

45
Khalak O. N.,  Lampetova E. S.

Legal Regulation and Procedure for the Release 
of Prisoners  from Correctional Institutions

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ДИСКУССИИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Апкаев Д. М., Злобиянтов А. Э.
Система преступлений против 

правосудия  по уголовному праву России
54

Apkayev D. M., Zlobiyantov A. E.
Crimes against the System of Justice in 
Criminal Law of Russia

Лепёшин Д. А., Лепёшина Н. Д. 
Спорные аспекты регулирования 

апелляционного производства  
при рассмотрении частных жалоб   

по правилам статьи 333  
Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации

58
Lepeshin D. A., Lepeshina N. D.

Disputed Aspects of Regulation Appellate 
Proceedings when Considering Private 

Complaints Regulation Article 333 Code  
of Civil Procedure of the Russian Federation

Петрухин М. В. 
Астрент как способ обеспечения  

исполнения решения суда
62

Petruhin M. V.
Astreinte as a Way of Provision to Comply  
with the Judgment

Тараканов И. А.
Своевременность оборонительных 

действий   как условие правомерности 
необходимой обороны

69
Tarakanov I. A.

Timely Defensive Actions as a Condition   
of the Legality of Necessary Defense

Халак О. Н. 
Международные механизмы  

защиты права человека не быть 
подвергнутым пыткам,  
другому бесчеловечному  

или унижающему достоинство 
обращению или наказанию

73
Khalak O. N.

International Mechanisms for the Protection 
of Human Rights not to Be Subjected to 
Torture, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment

Шагушина А. В. 
Семейное воспитание как фактор 

формирования  правовой культуры  
в России

79
Shagushina A. V.

Family Education as a Factor of Formation  
of Legal Culture in Russia

Щетнёв Л. Е. 
Современное состояние осуществления 

социальной  и правовой защиты 
лиц, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность

83
Shchetnyov L. E.

Recent Progress in the Implementation 
of Social and Legal Protection of Persons 
Assisting the Agencies Conducting Operatively-
Search Activity

ИСТОРИЯ ПРАВА И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ

Болгова Е. И. 
Проблемы кадрового обеспечения  
воспитательно-исправительных 

заведений для несовершеннолетних  
в России в XIX–XX вв.

90
Bolgova E. I.

Issues of Staffing Educational and 
Correctional Institutions  for Minors in Russia 
in the XIX-XX Centuries

Маркина О. В.,  Филимонцев И. Д. 
История Великой Победы: 

правоохранительные органы   на фронтах 
Великой Отечественной войны

93
Markina O. V., Filimontsev I. D. 

History of the Great Victory:  
Law Enforcement Authorities  at the Fronts  
of the Great Patriotic War

Требования к рукописям, представляемым 
для опубликования  в журнале 

«Пенитенциарное право:  
юридическая теория   

и правоприменительная практика»

96
Requirements for Manuscripts  
Submitted for Publication  
in the Journal "Penal Law:  
Legal Theory and Practice"



РОССИЙСКАЯ  
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ  

СИСТЕМА:  
АКТУАЛЬНЫЕ  

ПРАВОВЫЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ВОПРОСЫ



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

4 №  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а УДК 343.81

Ю. И. Андреева,
соискатель кафедры 
уголовного права и криминологии 
Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской 
Федерации
E-mail: yandreeva@bk.ru 

Yu. I. Andreeva,
Competitor of the Department 

of Criminology and Criminal
Law of Russia Legal

Academy of the Ministry of Justice

Необходимость расширеНия видов медициНского 
обеспечеНия заключеННых в процессе их социализации 

На совремеННом этапе развития уголовНо-
исполНительНой системы российской Федерации

В статье рассматриваются вопросы совершенствования деятельности государства, 
направленной на социализацию лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях 

Российской Федерации (социальный аспект), с учетом развития современного общества.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, социализация осужденных, современное 
развитие уголовно-исполнительной системы.

The Need to Expand the Types of Medical Support of Prisoners in the 
Process of Socialization at the Present Stage of Development of the 

Penitentiary System of the Russian Federation

In the article examines the questions of improvement of activity of the state aimed at the socialization 
of persons serving sentences in correctional institutions of the Russian Federation (the social aspect), 

taking into account the development of modern society.

Key words: penal policy, socialization of convicts, the modern development of the penal system.

Среди задач1 по развитию и совер-
шенствованию обеспечения уго-

ловно-исполнительной системы на со-
временном этапе одной из наиболее 
значимых должна быть деятельность 
государства, направленная на совер-
шенствование законодательного ре-
гулирования сферы медицинского об-
служивания заключенных – лиц, от-
бывающих наказание в местах лише-
ния свободы. Помимо мероприятий 
по улучшению условий их содержа-
ния, обеспечению их образовательно-
го развития и других, социализация 
осужденных предполагает также нор-
мативное регулирование организации 
оказания данным лицам своевремен-
ной и эффективной медицинской по-
мощи с использованием современных 
лекарственных средств и медицинских 
изделий. 

В распоряжении Правительства РФ 
от 2 июля 2014 г. № 1193-р содержит-

©  Андреева Ю. И., 2015

ся указание: «В соответствии с пунк-
том 2 части 1 статьи 93 Федерального 
закона “О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд” определить откры-
тое акционерное общество “Нацио-
нальная иммунобиологическая ком-
пания” единственным поставщиком 
лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, закупка которых осуще-
ствляется ФСИН России в 2014–2016 
годах, по перечню согласно Приложе-
нию: кветиапин пролонг, трифлуопер-
азин, вальпроевая кислота пролонг, 
флувоксамин, винпоцетин, изониа-
зид, моксифлоксацин, протионамид, 
аминосалициловая кислота, рифам-
пицин, этамбутол, циклосерин, ломеф-
локсацин + пиразинамид + протион-
амид + этамбутол + пиридоксин, ле-
вофлоксацин, рифабутин, теризидон, 
капреомицин, глицирризиновая кис-
лота + фосфолипиды, ультразвуковой 
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диагностический цифровой стацио-
нарный сканер с принадлежностями, 
комплект эндоскопического оборудо-
вания (фиброэндоскоп)» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2014. 
№ 28, ст. 4084). 

В «Vidal 2014. Справочнике Видаль. 
Лекарственные препараты в России» 
имеется информация о показаниях к 
применению указанных лекарствен-
ных средств, проанализировав кото-
рую можно прийти к выводу о том, 
что все они предназначены для лече-
ния различных инфекционных забо-
леваний. Так, например, ломефлокса-
цин – для лечения инфекции мочевы-
водящих путей (цистит, пиелонефрит), 
простатит; инфекции нижних отделов 
дыхательных путей; острые и хрони-
ческие гнойные инфекции мягких тка-
ней, инфицированные раны, остео-
миелит; холера (тяжелая форма); ту-
беркулез (в составе комбинированной 
терапии); острая и хроническая гоно-
рея; острый и рецидивирующий хла-
мидиоз и т. д. (URL: http://www.vidal.
ru/drugs/search). 

Таким образом, можно убедиться 
в том, что данный перечень включает 
различные лекарственные средства и 
даже оборудование, однако в нем от-
сутствуют препараты для лечения та-
кого распространенного в нашей стра-
не заболевания, как сахарный диабет 
(лекарственные средства инсулиново-
го ряда), что представляется немало-
важным обстоятельством, поскольку:

1) постановлением Правительства 
РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об 
утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих» (Рос. газ. 2004. 7 дек.) 
сахарный диабет включен в перечень 
социально значимых заболеваний;

2) в распоряжении Правительства 
РФ от 30 декабря 2014 г. № 2782-р «Об 
утверждении перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения на 2015 г.» (Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2015. 
№ 3, ст. 597) среди таких лекарствен-
ных средств на 2015 г. под кодом АТХ 

А10 присутствуют препараты для ле-
чения сахарного диабета: инсулин дег-
лудек, инсулин аспарт, инсулин глули-
зин и др.;

3) по данным Государственного ре-
гистра больных сахарным диабетом 
на 1 января 2014 г. в России зареги-
стрировано 3 964 889 больных. Наи-
более распространен сахарный диабет 
II типа, который чаще всего возникает 
у людей с избыточной массой тела и 
низкой физической активностью. Чис-
ло больных сахарным диабетом I типа 
составило 339 360 человек, в том числе 
20 373 детей, 10 038 подростков, 308 
949 взрослых, а число больных сахар-
ным диабетом II типа – 3 625 529 че-
ловек, в том числе 409 детей, 342 под-
ростка, 3 624 778 взрослых.

Решающим фактором, определяю-
щим качество жизни больных сахар-
ным диабетом, является раннее вы-
явление заболевания. Значительный 
вклад в своевременное выявление 
сахарного диабета вносит старто-
вавшая в 2013 г. всеобщая диспансе-
ризация населения. Так, за 10 меся-
цев 2014 г. в ходе диспансеризации 
взрослого населения выявлено бо-
лее 83 тыс. больных сахарным диабе-
том (URL: http://www.rosminzdrav.ru/
news/2014/11/14/2111-segodnya-ot-
mechaetsya-vsemirnyy-den-borby-pro-
tiv-diabeta).

В отношении лиц, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы, по 
оценкам главы ФСИН России, в 2012 
г. на диспансерном учете с различны-
ми заболеваниями состояло почти 650 
тыс. заключенных (92 %), из них на 
учете как имеющие социально значи-
мые заболевания – 360 тыс. (52 % за-
ключенных), в том числе с активным 
туберкулезом 108 тыс., с ВИЧ – 55 тыс., 
с сифилисом – 10 тыс., с вирусным ге-
патитом – около 50 тыс., с психически-
ми расстройствами – 57 тыс., больных 
алкогольной зависимостью – 21 тыс., 
наркозависимых – 53 тыс., онкологи-
ческих больных – 3 тыс., больных са-
харным диабетом – 4 тыс. (Доклад Ди-
ректора ФСИН Корниенко Г. А. (на за-
седании Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодей-
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а ствию коррупции). URL: http://www.
kapitalisty.ru/prime/podrobnee/075/). 

Поддержание необходимого уров-
ня медицинского обеспечения заклю-
ченных в рамках современного раз-
вития уголовно-исполнительной си-
стемы является актуальным и ставит 
вопрос о заключении ФСИН России 
контрактов для государственных и 
муниципальных нужд также на за-
купку лекарственных средств для ле-
чения сахарного диабета (инсулино-
вого ряда), включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
согласно законодательству Российской 
Федерации.

Реализуя это направление деятель-
ности, при значительном количестве 
лиц, страдающих данных заболева-
нием в местах лишения свободы, ука-
занная мера существенным образом 
снизит финансовые расходы исправи-
тельных учреждений на приобрете-
ние данных лекарственных препаратов 
и уменьшит число больных среди за-
ключенных. Данный вопрос целесооб-
разно урегулировать на законодатель-
ном уровне.  Так, Правительством РФ 
было принято соответствующее распо-
ряжение от 12 октября 2015 г. № 2025-

р «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 1193-р» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2015. № 42, ст. 5833).

Мы предлагаем дополнить пере-
чень лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, закупка которых 
осуществляется ФСИН России в 2015–
2016 годах (в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 12 октября 2015 
г. № 2025-р), следующими позициями:

– инсулин деглудек (раствор для 
подкожного введения);

– инсулин аспарт (раствор для под-
кожного и внутривенного введения);

– инсулин глулизин (раствор для 
подкожного введения);

– инсулин лизпро (раствор для вну-
тривенного и подкожного введения);

– инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) – суспензия для 
подкожного введения;

– инсулин аспарт двухфазный (сус-
пензия для подкожного введения);

– инсулин лизпро двухфазный (сус-
пензия для подкожного введения);

– инсулин гларгин (раствор для 
подкожного введения);

– инсулин детемир (раствор для 
подкожного введения).
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Сегодня1 одной из основных, важных 
целей реформирования уголовно-

исполнительной системы (далее: УИС) 
России является развитие учреждений, 
исполняющих наказания, альтернатив-
ные лишению свободы. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач правового, организаци-
онного и исправительного характера. 

Для того чтобы Россия не превра-
тилась в «тюремное государство», сле-
дует серьезно поработать не только 
на исполнительном, но и на законода-
тельном уровне (Чайка Ю. Я. Реформи-
ровать УИС, совершенствовать законо-
дательство // Преступление и наказа-
ние. 2000. № 8. С. 2–3). Необходимость 
гуманизации карательной политики 
государства предопределяется тем, 
что наказание в виде лишения свобо-
ды тяжким бременем ложится на бюд-
жет государства, влечет разрыв соци-
альных связей осужденных, порождает 
криминализацию общества (Панкра-
тов В. В. Крах пенитенциарных док-

© Бирюкова Э. Р., 2015

трин в XX веке и перспективы на век 
XXI: оценка криминолога // Государ-
ство и право на рубеже веков : мате-
риалы Всерос. конф. М., 2001. С. 119).

Наиболее отчетливо особенно-
сти системы уголовного наказания и 
проблемы перехода к подлинно демо-
кратическому правовому государству 
обнаруживаются при исследовании 
практики исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы (Ра-
мазанов А. Ж. Наказания, не связан-
ные с лишением свободы, и практика 
их применения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2002. С. 4).

Реализация наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, не требует 
привлечения значительных финансо-
вых средств на содержание осужден-
ных, как это имеет место при отбыва-
нии лишения свободы.

Одним из основных вопросов, стоя-
щих перед УИС, является сокращение 
численности осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждени-
ях (далее: ИУ).
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а В ст.  25 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации за-
конодатель указал на то, что наказание 
в виде обязательных работ исполняют 
уголовно-исполнительные инспекции 
(далее: УИИ) по месту жительства осу-
жденных «на объектах, определяемых 
органом местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями». Орган местного 
самоуправления, определяя место ра-
боты, на котором осужденный будет ис-
полнять наказание, может выбрать не 
только организацию сферы услуг (ор-
ганизации по благоустройству террито-
рии, благотворительные организации и 
т. д.), но и организацию производства.

В системе уголовных наказаний, не 
связанных лишением свободы, важное 
место принадлежит исправительным 
работам. В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации ис-
правительные работы – это основной 
вид наказания, который назначается 
осужденному, не имеющему основно-
го места работы. Так, до 1992 г. к ним 
осуждалось примерно 18–21 % обще-
го числа осуждаемых ежегодно, а с ро-
стом безработицы, увеличением нега-
тивных процессов в экономике привели 
к уменьшению применения исправи-
тельных работ (Стеничкин Г. А. Уго-
ловное наказание в виде исправитель-
ных работ: исторические вопросы воз-
никновения и развития, статистиче-
ский анализ современной практики // 
Уголов.-исполн. система: право, эконо-
мика, упр. 2009. № 4. С. 18). Например, 
в 2003 г. – 8,2 %, а в настоящее время 
около 7 % от общего числа осужденных 
отбывают наказание в виде исправи-
тельных работ (Комментарий к Уголов-
но-исполнительному кодексу Россий-
ской Федерации / под ред. А. В. Брил-
лиантова. М., 2011. С. 140).

Срок отбывания исправительных 
работ – от двух месяцев до двух лет. Ис-
правительные работы отбываются в 
местах, определяемых органом мест-
ного самоуправления по согласованию 
с органом, исполняющим наказание в 
виде исправительных работ (Белая Н. 
П. Организационные и правовые ос-
новы взаимодействия уголовно-испол-

нительных инспекций с органами вну-
тренних дел и местного самоуправле-
ния : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2005. С. 68). 

В день поступления в УИИ копия 
приговора (определения, постановле-
ния, предписания) регистрируется в 
журнале учета осужденных к испра-
вительным работам, на каждого из 
них заводится личное дело и учетная 
карточка. 

Оформив в установленном поряд-
ке документы на осужденного, УИИ на-
правляет его в орган местного само-
управления для трудоустройства, со-
гласовывает с ним место работы, на-
правляет в адрес организации копию 
приговора суда (определения, поста-
новления, предписания) и извещение, в 
котором указываются сведения об осу-
жденном и обязанности администра-
ции, в том числе о размере удержаний 
из заработной платы осужденного.

Если место жительства осужденного 
расположено на территории, обслужи-
ваемой одной УИИ, а место работы – на 
территории другой УИИ, то в случае не-
обходимости проведения воспитатель-
ных мероприятий по месту жительства 
осужденного УИИ, на учете которой 
он состоит, может дать соответствую-
щее поручение УИИ по месту житель-
ства (Лысягин О. Б. Вопросы соблюде-
ния требований закона при исполне-
нии наказаний, не связанных с лишение 
свободы // Развитие альтернативных 
санкций в российской уголовной юсти-
ции: опыт и перспективы : материалы 
междунар. конф. М., 2006. С. 43).

Основным преимуществом испра-
вительных работ является то, что дан-
ный вид наказания позволяет воздей-
ствовать на виновных без изоляции 
их от общества, т. е. единые для уго-
ловного наказания цели достигают-
ся сугубо конкретно и индивидуаль-
но посредством минимально необхо-
димых для осужденного мер, требую-
щихся для его исправления (Сергеева 
В. В. Альтернативы тюремному за-
ключению в Российской Федерации 
// Содействие становлению механиз-
ма реализации альтернативных мер 
наказания в Российской Федерации : 
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материалы междунар. семинара. М., 
2008. С. 5).

Органы местного самоуправления 
для организации отбывания наказа-
ния принимают нормативные право-
вые акты, куда включают перечень 
конкретных организаций, к которым 
могут быть направлены осужденные 
для отбывания исправительных работ. 
Наряду с этим в них содержится ука-
зание, что осужденные могут направ-
ляться к любым другим работодателям 
или искать работу через службу заня-
тости и самостоятельно. Так, постанов-
лением главы Екатеринбурга от 8 октя-
бря 2009 г. № 4464 «Об утверждении 
Перечней объектов для выполнения 
осужденными исправительных и обя-
зательных работ и делегировании ад-
министрациям районов города Екате-
ринбурга некоторых полномочий», как 
и в постановлении главы городского 
округа Богданович от 5 февраля 2007 
г. № 135 «Об исполнении наказания в 
виде обязательных, исправительных 
работ на территории городского окру-
га Богданович», в данный Перечень 
включены не только муниципальные 
и государственные организации, но 
и организации с частной формой соб-
ственности (акционерные общества, 
общества с ограниченной ответствен-
ностью) (Галиева Р. Ф. Правовое регу-
лирование труда лиц, осужденных к 
исправительным работам // Уголов.-
исполн. система: право, экономика, 
упр. 2011. № 2. С. 22).

На эффективность реализации ис-
правительных работ огромное влия-
ние оказывает взаимодействие УИИ в 
сфере исполнения исправительных ра-
бот с органами местного самоуправле-
ния и организациями, предприятиями, 
в которых осужденные отбывают ис-
правительные работы.

Основными этапами взаимодей-
ствия УИИ с органами местного само-
управления являются: 

– порядок подготовки и заключе-
ния соглашения о совместной деятель-
ности (т. е. разработка проекта согла-
шения и его заключения между на-
чальником УИИ и начальником орга-
низации, в которой осужденный будет 

отбывать наказание, закрепление ос-
новных прав и обязанностей сторон, 
проведение совместных совещаний по 
вопросам трудоустройства);

– утверждение перечня предприя-
тий, на которых осужденные будут 
отбывать наказания в виде исправи-
тельных работ (данный перечень пред-
приятий является не исчерпывающим, 
его необходимо дополнять по мере 
необходимости);

– осуществление контроля за осу-
жденными (в этих целях сотрудни-
ки УИИ посещают осужденных по ме-
сту их работы, запрашивают от адми-
нистрации организаций документы о 
проводимой с ними работе, обраща-
ются в органы местного самоуправле-
ния по вопросам изменения места ра-
боты осужденных) (Белая Н. П. Указ. 
соч. С. 118).

Огромный опыт работы по взаи-
модействию УИИ с органами местно-
го самоуправления накоплен УИИ Во-
ронежской области при организации 
работы с осужденными к исправитель-
ным работам.

Взаимодействие УИИ с органа-
ми местного самоуправления должно 
осуществляться в следующих формах: 
проведение совместных мероприятий 
информационного характера, совеща-
ний, коллегий, совместная разработка 
перечня объектов для исполнения на-
казания в виде обязательных работ и/
или исправительных работ, создание 
при органе местного самоуправления 
совместно с УИИ органа, который бу-
дет заниматься трудоустройством осу-
жденных (Там же. С. 121).

Сотрудники УИИ выделяют две 
формы их взаимодействия с органами 
местного самоуправления:

– проведение совместных меро-
приятий информационного характе-
ра, совещаний, коллегий; 

– совместная разработка перечня 
объектов для исполнения наказания в 
виде исправительных работ.

Одной из форм взаимодействия 
УИИ и органов местного самоуправ-
ления является трудоустройство осу-
жденных к исправительным работам. 
Руководители УИИ часто участвуют в 

Э.Р. Бирюкова
Формы взаимодействия уголовно-исполнительной системы  и органов местного 

самоуправления в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества
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а совещаниях, проводимых главами рай-
онных администраций. 

Трудоустройство каждого осужден-
ного к исправительным работам все-
гда решается с огромным трудом, пу-
тем уговоров, убеждений руководи-
телей предприятий о необходимости 
принятия осужденного на работу. Ра-
ботники в лице лиц, осужденных за со-
вершение преступлений, никому осо-
бенно не нужны, тем более при нехват-
ке рабочих мест.

В некоторых регионах страны око-
ло половины осужденных к исправи-
тельным работам к моменту осужде-
ния не имели работы. Эти люди дли-
тельное время уклоняются от трудо-
устройства, не имеют специальности, 
работодатели в них не заинтересова-
ны, службы занятости не могут их тру-
доустроить из-за отсутствия вакансий 
(Лысягин О. Б. Указ. соч. С. 45). Одна-
ко основаниями отказа в приеме на 
работу могут также являться пол, воз-
раст и национальность осужденного к 
исправительным работам.

В таких случаях главы местного са-
моуправления ссылаются на то, что 
федеральное законодательство не со-
держит обязанности работодателей об 
обязательном приеме на работу осу-
жденных, а в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» у органов местно-
го самоуправления отсутствуют полно-
мочия по контролю или регулирова-
нию правоотношений работодателей.

Приведем несколько примеров. Как 
показала проверка, проведенная Ува-
ровской межрайонной прокуратурой 
Тамбовской области при осуществлении 
надзора за деятельностью УИИ № 15, ис-
полняющей наказания, не связанные с 
лишением свободы осужденными, про-
живающими в г. Уварово и Уваровском 
районе, администрацией г. Уварово не 
должным образом исполняется обязан-
ность по определению мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ 
(Галиева Р. Ф. Указ. соч. С. 24).

Так, осужденный за совершение 
кражи к одному году исправительных 

работ Юрий Иванков был трудоустро-
ен в ООО «Салют», согласно перечню 
рабочих мест, определенных админи-
страцией г. Уварово. Тридцать первого 
июля прошлого года Иванков уволился 
оттуда по собственному желанию. Од-
нако руководство общества сообщи-
ло об этом в инспекцию лишь спустя 
семь дней. По получению уведомле-
ния, УИИ сразу же обратилась с пись-
мом в администрацию города, чтобы 
та определила место дальнейшего от-
бывания назначенного Иванкову нака-
зания. Городская администрация опре-
делила такое место, но осужденному 
там отказали в трудоустройстве по мо-
тиву отсутствия свободных вакансий. 
В связи с этим, Уваровский межрайон-
ный прокурор обратился в суд с заяв-
лением о признании незаконным без-
действия администрации г. Уварово по 
определению места для отбытия нака-
занию Иванковым.

В Аскизском районе Республики 
Хакасия рабочие места для осужден-
ных к исправительным работам не 
были определены главами муници-
пальных образований Балыксинско-
го и Верх-Аскизского сельсоветов, ко-
торыми отказывалось осужденным в 
предоставлении рабочих мест.  

В целях устранения нарушений 
закона прокурор района направил в 
суд заявления о понуждении муници-
пальных образований Балыксинского 
и Верх-Аскизского сельсоветов к опре-
делению мест отбытия наказания (Ти-
мошенко А. Как организовать испол-
нение наказаний в виде исправитель-
ных и обязательных работ // Закон-
ность. 2006. № 7. С. 14).

Решениями Аскизского районного 
суда требования прокурора района су-
дом удовлетворены в полном объеме. 
Суд возложил на вышеуказанные орга-
ны местного самоуправления обязан-
ность определить осужденным к ис-
правительным работам места отбытия 
наказания и трудоустройства.

В ГУФСИН России по Пермскому 
краю дела обстоят иначе. Осуществля-
ется тесное взаимодействие с краевой 
администрацией и органами местного 
самоуправления. Все это обусловлено 
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необходимостью создания механизмов 
трудоустройства осужденных к испра-
вительным и обязательным работам. 
В связи с этим администрациями горо-
дов и районов края заключены согла-
шения с ГУФСИН России по Пермско-
му краю об организации совместной 
деятельности, изданы распоряжения 
об определении перечня предприятий 
и видов работ для трудоустройства осу-
жденных данных категорий. 

Однако в ряде районов проблемы с 
трудоустройством существуют по при-
чинам отсутствия рабочих мест по ме-
сту жительства осужденных, или же 
количество рабочих мест значитель-
но меньше числа осужденных, кото-
рых необходимо трудоустроить. 

Некоторые УИИ страны широко ис-
пользуют такую форму организации 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления, как разработка переч-
ня предприятий и организаций, в кото-
рых будут трудоустроены осужденные к 
исправительным работам. Так, напри-
мер, начальник отдела по руководству 
УИИ УФСИН России по Томской обла-
сти предложил следующее (Уваров О. Н. 
Направления практической реализации 
эксперимента по введению обязатель-
ных работ // Альтернативы тюремному 
заключению в Российской Федерации : 
материалы междунар. конф. М., 2008. С. 
184). Был проведен мониторинг пред-
приятий Томской области, организова-
ны рабочие встречи с представителя-
ми органов местного самоуправления 
г. Томска и Томской области, в ходе ко-
торых было определено 39 предприятий 
для отбывания осужденными исправи-
тельных работ, определены основные 
направления совместной деятельности 
УИИ и администраций районов.

Следующей формой взаимодей-
ствия УИИ с органами местного са-
моуправления может являться ор-
ганизация контроля за поведени-
ем осужденных к исправительным 
работам. Например, по данному во-
просу начальником УИИ № 17 Илов-
линского района Волгоградской об-
ласти накоплен положительный 
опыт взаимодействия с поселковыми 
администрациями. 

С главой администрации Иловлин-
ского района, а также с главами поселко-
вых администраций было достигнуто со-
глашение о представлении в УИИ сведе-
ний по интересующему ее кругу вопро-
сов в отношении данной категории лиц 
(Белякова Н. И. Некоторые проблемы ис-
полнения уголовных наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ 
// Законодательство. 2009. № 9. С. 12).

УИИ № 17 Иловлинского района 
ежеквартально во все сельские и по-
селковые администрации района на-
правляет списки осужденных, состоя-
щих на учете в инспекции, в том чис-
ле злостно уклоняющихся от отбыва-
ния наказания, для сообщения в УИИ 
необходимой информации об этих ли-
цах (Комментарий к Уголовно-испол-
нительному кодексу РФ. С. 142).

Сегодня взаимодействие УИИ с ор-
ганами местного самоуправления по 
вопросам исполнения наказания в виде 
исправительных работ находится на не-
высоком уровне. Это в первую очередь 
связано с несовершенством существую-
щей нормативной базы, которая регла-
ментирует этот вид деятельности. 

Сотрудники УИИ назвали ряд фак-
торов, определяющих низкий уровень 
взаимодействия УИИ и органов мест-
ного самоуправления:

– 27,4 % опрошенных отметили, что 
организацию взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления затруд-
няет несовершенство существующей 
нормативной базы, регламентирующей 
этот вид деятельности УИИ;

– 4,4 % – недостаток методической 
поддержки со стороны главка и терри-
ториальных подразделений УИС и про-
фессионального образования сотруд-
ников УИИ;

– 47,7 % опрошенных считают целе-
сообразным создание при органе мест-
ного самоуправления совместно с УИИ 
органа, который будет заниматься тру-
доустройством осужденных (Белякова 
Н. И. Указ. соч. С. 14).

В заключение отметим, что необхо-
димо совершенствовать формы взаи-
модействия УИИ с органами мест-
ного самоуправления по следующим 
направлениям:

Э.Р. Бирюкова
Формы взаимодействия уголовно-исполнительной системы  и органов местного 

самоуправления в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества
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а – разработка методических реко-
мендаций по взаимодействию УИИ и 
органов местного самоуправления;

– проведение мероприятий, на-
правленных на организацию исполне-

ния исправительных работ в соответ-
ствии с нововведениями;

– улучшение материально-техниче-
ского состояния УИИ и др. (Белая Н. П. 
Указ. соч. С. 106).
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Некоторые вопросы производства следствеННых 
действий На стадии возбуждеНия уголовНого дела  

по преступлеНиям, связаННым с НезакоННым  
оборотом Наркотических средств в учреждеНиях 

уголовНо-исполНительНой системы

Статья посвящена проблемам производства следственных действий на стадии возбуждения 
уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: следственные действия, стадия возбуждения уголовного дела, незаконный 
оборот наркотических средств.

Some Questions of Investigative Actions on the Stage of a Criminal Case 
on Crimes Related to Illicit Drug Trafficking in the Penal System

The problems of production devoted to investigation stage of criminal proceedings under penal system 
for crimes related to illegal drug trafficking in the penal system.

Key words: investigation, stage of a criminal case, illicit traffic in narcotic drugs.

Производство1 следственных дей-
ствий сотрудниками оперативных 

подразделений в лице органа дозна-
ния на стадии возбуждения уголовно-
го дела по факту преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котических средств, совершенных в 
пенитенциарных учреждениях, име-
ет свою специфику и сопряжено с ря-
дом проблем. 

Отсутствие должного уголовно-
процессуального, криминалистическо-
го обеспечения деятельности сотруд-
ников оперативных подразделений по 
производству следственных и процес-
суальных действий на территории пе-
нитенциарных учреждений на стадии 
возбуждения уголовного дела, а также 
частая подмена сотрудниками опера-

© Казаринова Л. В., Киселев А. В., 2015

тивных подразделений следственных 
действий на режимные мероприятия 
вызывает сложность в легализации ре-
зультатов и приводит в дальнейшем к 
потере доказательств по преступлени-
ям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Оперативные сотрудники уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) 
как орган дознания одними из первых 
оказываются на месте совершения пре-
ступления. Осуществляя функцию до-
знания, непосредственно обнаружива-
ют признаки преступления, фиксиру-
ют первоначальные следы незаконного 
оборота наркотических средств. Нали-
чие существенных недостатков при ор-
ганизации и производстве процессуаль-
ных и следственных действий, а также 
недостатки в криминалистической ра-
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а боте со следовой информацией при их 
производстве неизбежно приводит к за-
тягиванию принятия решения о возбу-
ждении уголовного дела, а также зна-
чительному снижению эффективности 
производства следственных действий, 
направленных на фиксацию доказа-
тельственной информации об обстоя-
тельствах совершенного преступления 
данной категории на этапе проверки 
сообщений. 

По нашему мнению, возбуждение 
уголовного дела по преступлениям, свя-
занным с незаконным оборотом нарко-
тических средств, в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, имеет 
определенные особенности и включа-
ет получение и проверку информации, 
а также первоначальное планирование 
в целях должного проведения расследо-
вания. Одним из основных поводов для 
возбуждения уголовного дела по рас-
сматриваемой категории преступле-
ний является получение соответствую-
щей информации о незаконном обо-
роте наркотических средств. Именно 
на этой стадии лица, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, 
впервые узнают о том, что какое-либо 
лицо или группа лиц участвуют в неза-
конных операциях с наркотическими 
средствами. Исходная информация по-
ступает из разнообразных источников, 
например, от осужденных, содействую-
щих оперативным сотрудникам ФСИН 
России (Бычкова К. Г. Предваритель-
ное расследование уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств : дис. 
… канд. юрид. наук. Ижевск, 1999). 

Одним из наиболее распространен-
ных случаев обнаружения наркотиков в 
незаконном владении является их изъя-
тие в ходе режимных мероприятий (на-
пример, при досмотре лиц, прибывших 
на краткосрочные и длительные свида-
ния с осужденными; личном досмотре 
лиц, содержащихся в исправительном 
учреждении; режимном обыске жилых 
помещений, спальных мест и др.).

Результаты и ход досмотра лиц, 
прибывших на краткосрочные и дли-
тельные свидания, имеют существен-
ное значение при изложении их содер-

жания в рапорте сотрудника, осуще-
ствившего досмотр и обнаружившего 
запрещенные предметы. Согласно ст.  
84 УПК РФ документы, составленные 
по данному факту сотрудниками ис-
правительного учреждения с соблю-
дением требований законодательства, 
являются источниками доказательств 
при производстве по уголовному делу 
и относятся к категории иных доку-
ментов. После обнаружения запрещен-
ных предметов сотрудникам исправи-
тельного учреждения в соответствии 
с уголовно-процессуальным законо-
дательством целесообразно провести 
осмотр места происшествия и неза-
медлительно зафиксировать следы 
преступления, связанного с незакон-
ным оборотом наркотических средств. 

По нашему мнению, сложность до-
казывания преступной деятельности, 
связанной со сбытом наркотических 
средств, определяет единые требова-
ния к документированию режимной 
деятельности, которая основывается 
на общих правилах проведения про-
цессуальных действий и оформления 
процессуальных документов незави-
симо от их характера.

Вся информация, поступающая в 
ходе проверки по факту незаконного 
оборота наркотических средств, оце-
нивается с учетом источника и обстоя-
тельств ее поступления. Таким обра-
зом, целесообразно использовать всю 
информацию, поступающую от сотруд-
ничающих с органами лиц. Должност-
ным лицам, осуществляющим провер-
ку, рекомендуется установить мотивы 
оказания помощи упомянутыми лица-
ми и остерегаться преувеличения, до-
мысла и искажения фактов со стороны 
сотрудничающих лиц. 

После того, как информация о не-
законном обороте наркотических 
средств получена, и ей, как и ее источ-
нику, дана предварительная оценка, 
лицо, осуществляющее проверку, при-
нимает меры к тому, чтобы проверить 
и сопоставить эту информацию с ин-
формацией из других источников. 

При проверке информации могут 
изыматься предметы, имеющие отно-
шение к делу. Деятельность по их об-
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наружению и изъятию подлежит обяза-
тельному документированию (Бодяков 
В. Н., Киселев А. В. Тактико-кримина-
листическое обеспечение обнаруже-
ния, фиксации и изъятия наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях : практ. пособие. 
Владимир, 2012. С. 24–25). Например, 
орган дознания на этапе предваритель-
ной проверки сообщений о преступле-
нии, проводит следственное действие 
– освидетельствование, которое в со-
ответствии с уголовно-процессуальным 
кодексом может осуществляться до воз-
буждения уголовного дела.

В соответствии с уголовно-процес-
суальным законом освидетельствова-
нию подвергаются подозреваемый, об-
виняемый, потерпевший, а также сви-
детель с его согласия, за исключением 
случаев, когда освидетельствование не-
обходимо для оценки достоверности 
его показаний. Согласие свидетеля на 
производство в отношении него осви-
детельствования оформляется письмен-
но. Согласие освидетельствуемого на 
фотографирование, видеозапись осви-
детельствования, сопровождающего-
ся обнажением, также в обязательном 
порядке должно быть оформлено пись-
менно. При производстве освидетель-
ствования целесообразно привлекать 
врача или иного специалиста.

В практической деятельности юри-
дическим основанием освидетельство-
вания признается постановление о 
производстве освидетельствования. В 
постановлении о производстве освиде-
тельствования указывается день, ме-
сяц, год, время принятия решения о 
производстве освидетельствования, 
населенный пункт его составления, 
должность, звание (классный чин), 
фамилию и инициалы должностного 
лица, кем оно составлено, фактиче-
ские основания освидетельствования. 
Здесь же следует указать процессуаль-
ное положение, фамилию, имя и отче-
ство освидетельствуемого. 

Постановление подписывает лицо, 
уполномоченное на его вынесение. По-
сле подписи рекомендуется фиксиро-
вать дату, когда постановление освиде-

тельствуемому было объявлено, фами-
лию и инициалы последнего. Правиль-
ность отражения времени объявления 
лицу постановления удостоверяется 
подписью освидетельствуемого и лица, 
производящего освидетельствование. 
Постановление о производстве освиде-
тельствования оглашается непосред-
ственно перед началом следственного 
действия, так как производство осви-
детельствования может быть поручено 
врачу, в случае если освидетельствова-
ние сопровождается обнажением лица.

Как показывает практика, освиде-
тельствование часто связано с прину-
ждением, производство данного след-
ственного действия вызывает у осу-
жденных отрицательную реакцию, 
нежелание оказывать помощь в об-
наружении на теле следов, свидетель-
ствующих о незаконном обороте нар-
котических средств. Активное проти-
водействие освидетельствованию ока-
зывают осужденные не только из числа 
подозреваемых, но и потерпевших, по-
этому рекомендуется предварительно 
изучить личность освидетельствуемо-
го, а затем определить время, место и 
другие тактические приемы проведе-
ния освидетельствования. При этом 
целесообразно учитывать вид совер-
шенного преступления и преступную 
функцию лица, подвергаемого осви-
детельствованию. Исходя из тактиче-
ских особенностей, освидетельствова-
ние осужденных рекомендуется прово-
дить в медицинской части пенитенци-
арного учреждения. 

Фактическое основание освиде-
тельствования – это содержащиеся в 
деле сведения (доказательства, а так-
же иные, в том числе оперативно-ро-
зыскные данные), указывающие, что 
на теле подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего или свидетеля имеют-
ся следы преступления, телесные по-
вреждения, особые приметы или иные 
свойства и признаки, имеющие значе-
ние для дела, а также для фиксации со-
стояния наркотического опьянения. 

Анализируя практическую дея-
тельность УИС при производстве след-
ственных действий, следует отметить, 
что в ходе расследования уголовных 

Л.В. Казаринова, А.В. Киселев
Некоторые вопросы производства следственных действий на стадии возбуждения  уголовного 

дела  по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств ... 
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а дел, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств происхо-
дит подмена следственных действий, 
таких как освидетельствование на лич-
ный обыск.

Следует отметить, что ограниче-
ние предмета исследования при осви-
детельствовании одним «телом челове-
ка» означает, что при возникновении 
необходимости принятия мер к розыс-
ку и установлению аналогичных сле-
дов (признаков, свойств) на одежде, 
в имеющихся у лица при себе вещах и 
документах должно иметь место дру-
гое следственное действие – личный 
обыск. Этим в основном и отличаются 
два названных следственных действия. 
Однако их трудно разграничить. Осно-
вания же освидетельствования могут 
быть совершенно одинаковы с основа-
ниями личного обыска. Но в то же вре-
мя личный обыск и освидетельствова-
ние имеют разную правовую основу и 
порядок производства.

С тактической точки зрения, про-
изводство личного обыска осужден-
ных при расследовании незаконного 
оборота наркотических средств делит-
ся на три этапа: подготовительный, ос-
новной и заключительный.

На подготовительном этапе осу-
жденному предлагается добровольно 
выдать искомые и запрещенные пред-
меты, далее встать (если он сидит), 
оставить все, что у него в руках, под-
нять руки вверх, повернуться спиной 
к обыскивающему и принять положе-
ние, исключающее возможность ока-
зания им внезапного сопротивления 
(нападения) (Любичев С. Г. Подготов-
ка и производство обыска и выемки // 
Криминалистика : учебник / под ред. 
В. А. Образцова. М., 2001. С. 485). 

Например, широко расставить 
ноги и опереться широко расставлен-
ными руками о любую преграду (сте-
ну, кузов или салон транспортного 
средства). При этом ноги обыскивае-
мого находятся на значительном уда-
лении от преграды, руки раскрыты ла-
донями наружу над головой.

На основном этапе личный обыск 
рекомендуется проводить сверху вниз 
(может быть произведен и наоборот: 

снизу вверх). В начале обыскивается 
головной убор, затем волосы, ушные 
раковины, ротовая полость, далее оде-
жда. Для более тщательного обследо-
вания каждого предмета одежды, обу-
ви, головных уборов обыскиваемому 
лицу целесообразно предложить снять 
с себя головной убор, верхнюю оде-
жду, обувь, белье, носки.

Головные уборы прощупывают, а в 
случае необходимости вскрывают ко-
зырьки, отделяют подкладку. У зим-
них шапок обследуют стежку, отделя-
ют мех. 

При обследовании одежды особое 
внимание уделяют наиболее вероят-
ным местам сокрытия наркотических 
средств, например таким как карманы, 
местам одежды, где имеется двойная 
ткань (воротники, манжеты) и др. При 
обследовании обуви осматривают под 
стельками, между подметками, в зад-
никах, под накладками носков, а также 
проверяется, не отделяется ли каблук.

Заключительный этап включает 
в себя фиксацию обнаруженных при 
личном обыске объектов: наркоти-
ки, иные предметы, имеющие отно-
шение к незаконному обороту нар-
котиков (шприцы, бинты, инъекци-
онные иглы, жгуты и т. п.), средства, 
предназначенные для изготовления 
наркотических средств (посуда, рас-
творители и т. п.) и иные предметы 
имеющие отношение к расследуемо-
му уголовному делу. После фиксации 
и изъятия упаковываются таким об-
разом, чтобы в дальнейшем указан-
ные объекты не могли быть уничто-
жены лицами, оказывающие проти-
водействие расследованию.

Таким образом, производство след-
ственных действий является одним из 
важнейших направлений стратегии 
и тактики борьбы с пенитенциарны-
ми преступлениями, связанными с не-
законным оборотом наркотических 
средств, поэтому качественное произ-
водство следственных действий орга-
ном дознания на стадии возбуждения 
уловного дела приводят к эффектив-
ному расследованию в дальнейшем по 
преступлениям, связанным с незакон-
ным оборотом наркотических средств.



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

17

Библиографический список 
1. Бычкова К. Г. Предварительное рас-

следование уголовных дел о преступлени-
ях, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.09 / Бычкова Клавдия Ген-
надьевна. – Ижевск, 1999. – 220 с. 

2. Бодяков В. Н. Тактико-криминали-
стическое обеспечение обнаружения, фик-
сации и изъятия наркотических средств 
и психотропных веществ в следственных 
изоляторах и исправительных учрежде-
ниях : практ. пособие / В. Н. Бодяков, А. В. 
Киселев ; Федер. служба исполн. наказа-
ний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы ис-
полн. наказаний. – Владимир : ВЮИ ФСИН 
России, 2012. – 46 с.

3. Любичев С. Г. Подготовка и произ-
водство обыска и выемки // Криминали-
стика : учебник / С. Г. Любичев ; под ред. 
В. А. Образцова. – М., 2001. – С. 428–437.

References
1. Bychkova K. G. Preliminary Investiga-

tion of Criminal Cases on Crimes related to Il-
licit Trafficking in Narcotic Drugs / Bychkova 
Klavdiya G. – Izhevsk, 1999. – 220 p.

2. Bodyakov V. N. Tactical Forensic Soft-
ware Detection, Capture and Seizure of Nar-
cotic Drugs and Psychotropic Substances in 
Detention Centers and Prisons / V. N. Bodyak-
ov, A. V. Kiselev. – Vladimir : VLI of the FPS of 
Russia, 2012. – 46 p.

3. Lyubichev S. G. Preparation and Pro-
duction of Search and Seizure / S. G. Lyu-
bichev // Criminalistics / S. G. Lyubichev 
; ed. by V. A. Obraztsov. – M. 2001. – P. 
428–437.

Л.В. Казаринова, А.В. Киселев
Некоторые вопросы производства следственных действий на стадии возбуждения  уголовного 

дела  по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств ... 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

18 №  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а УДК 341.95

С. Д. Ковалёв,
доцент кафедры организации деятельности 
оперативных аппаратов уголовно-
исполнительной  
системы и специальных мероприятий  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук
E-mail: ls1974@mail.ru

S. D. Kovalyov, 
Associate Professor of the Department of 

Organization of Activity of the Operational Units  
of the Penal System and Special Events  

of VLI of the FPS of Russia  
Candidate of Law

Е. В. Полуянова, 
старший преподаватель кафедры 
организации
деятельности оперативных аппаратов 
уголовно-исполнительной 
системы и специальных мероприятий  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук
E-mail: ls1974@mail.ru

E. V. Poluyanova, 
Senior Lecturer of the Department of 

Organization of Activity of the Operational Units 
of the Penal System and Special Events  

of VLI of the FPS of Russia 
Candidate of Law

Некоторые правовые и оргаНизациоННые аспекты 
проведеНия оперативНо-розыскНого мероприятия   

«сНятие иНФормации с техНических каНалов связи»  
оперативНо-техНическими подразделеНиями  

ФсиН россии в сФере борьбы  
с НезакоННым оборотом Наркотиков

Рассмотрены актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. Основное внимание уделено некоторым проблемам 

правовых и организационных аспектов порядка проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «снятие информации с технических каналов связи».

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков, оперативно-розыскные мероприятия, снятие информации с технических 

каналов связи, ограничение конституционных прав человека и гражданина.

Some Legal and Organizational Aspects Carrying out of Operatively-
Search Actions «Obtaining Information from Technical Communication 
Channels» Operational-Technical Units of the FPS of Russia in the Field 

of Combating Illicit Drug Trafficking

The pressing questions of operatively-search activity are considered in the field of fight against 
the illegal turn of drugs. Basic attention is spared to some problems of legal and organizational 

aspects of order of realization of operatively-search measure «removal of information from technical 
communication channels».

Key words: operatively-search activity, the fight against drug trafficking, search operations, the removal 
of information from technical communication channels, limiting the constitutional rights  

of man and citizen.

В целях1 реализации государственной 
политики в сфере оборота нарко-

тических средств, психотропных ве-
ществ и в области противодействия их 
незаконному обороту Правительством 

© Ковалёв С. Д., Полуянова Е. В., 2015

Российской Федерации утверждена го-
сударственная программа «Противо-
действие незаконному обороту нарко-
тиков» (далее: Программа) (Об утвер-
ждении государственной программы 
Российской Федерации «Противодей-
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ствие незаконному обороту нарко-
тиков» : постановление Правитель-
ства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. 
№ 299 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации.  2014. № 18, ст.  2148).

Приоритетами и целями государ-
ственной политики в данной сфере, 
являются повышение качества и ре-
зультативности противодействия пре-
ступности в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 

Результативность противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, возможна, в том числе и при 
осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности (далее: ОРД). Часть 
задач, поставленных перед Федераль-
ной службой Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков 
(далее: ФСКН России) реализуется в 
учреждениях и органах Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее: 
ФСИН России) при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ) с помощью сил и средств опера-
тивно-технических и поисковых под-
разделений ФСИН России. 

Общий порядок проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий направ-
ленных на выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, 
закреплен в Федеральном законе от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (далее: ФЗ 
об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.). 

В соответствии со ст.  3 ФЗ об ОРД 
осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, основано на конститу-
ционных принципах законности, ува-
жения, соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Борьба с пре-
ступностью требует законной возмож-
ности проведения отдельных видов 
оперативно-розыскных мероприятий, 
в том числе связанных с ограничени-
ем конституционных прав граждан. К 
такому виду мероприятий относится и 
«снятие информации с технических ка-
налов связи» (далее: «СИТКС»). 

Конституционные права и свобо-
ды человека и гражданина, базирует-
ся на ст. 23 Конституции РФ, которая 
гарантирует, что каждый имеет право 
на тайну переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. 

Оперативно-розыскные мероприя-
тия, ограничивающие конституцион-
ные права человека и гражданина, пе-
речисленные в ч. 2 ст.  8 ФЗ об ОРД, 
допускаются на основании судебно-
го решения. Получение же такого ре-
шения возлагается на орган, осущест-
вляющий оперативно-розыскную дея-
тельность, то есть на Инициатора про-
ведения мероприятия. Такой порядок 
сохраняется и при проведении ОРМ 
«СИТКС», в том числе в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

Законом определено, что для полу-
чения такого решения необходимо на-
личие информации о признаках под-
готавливаемого, совершаемого или со-
вершенного противоправного деяния, 
по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно; о ли-
цах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное дея-
ние, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно; о со-
бытиях или действиях, создающих угро-
зу государственной, военной, экономи-
ческой или экологической безопасности 
России (ч. 2 ст.  8 ФЗ об ОРД). 

Часть 4 ст. 6 ФЗ об ОРД определяет 
силами и средствами каких органов 
осуществляются ОРМ, связанные в том 
числе со снятием информации с техни-
ческих каналов связи: «…проводятся с 
использованием оперативно-техниче-
ских сил и средств органов федераль-
ной службы безопасности, органов 
внутренних дел, и органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ…». Следует 
отметить, что структуры ФСИН Рос-
сии в данном перечне отсутствуют. По 
делам, связанным с незаконным обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, взаимодействие осуществляет-
ся с органами, перечисленными в ч. 4 
ст.  6 ФЗ об ОРД, в целях использова-
ния их оперативно-технических сил 
и средств, среди которых фигуриру-
ет ФСКН России. Порядок взаимодей-
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а ствия определяется межведомственны-
ми нормативно-правовыми актами и 
отдельными соглашениями между ор-
ганами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность. 

Из нормы закона следует, что под-
ключение производится к станцион-
ной аппаратуре связи предприятий, 
учреждений и организаций незави-
симо от форм собственности, физиче-
ских и юридических лиц, предостав-
ляющих услуги и средства связи. Опе-
ративно-технические подразделения 
ФСИН России являются только поль-
зователями коммутационного обору-
дования. Следовательно, подразделе-
ния ФСИН России могут организовать 
проведение ОРМ «СИТКС» только по-
сле того, как органы ФСБ России, МВД 
России, ФСКН России осуществят под-
ключение систем контроля к станци-
онной аппаратуре связи. Для осущест-
вления такого подключения оператив-
но-технические подразделения ФСИН 
России направляют поручение в терри-
ториальный орган соответствующего 
подразделения. 

Таким образом, проведение ОРМ 
«СИТКС» подразделениями ФСИН Рос-
сии в отношении тех лиц, кто явился 
объектом оперативной заинтересован-
ности ФСКН России, имеет следующий 
порядок: получение судебного реше-
ния оперативным подразделением ор-
гана, осуществляющего ОРД; оформ-
ление и утверждение инициатором за-
дания на проведение ОРМ «СИТКС»; 
получение оперативно-техническим 
подразделением ФСИН России этого 
задания на исполнение; направление 
в соответствующее подразделение по-
ручения на подключение к станцион-
ной аппаратуре связи систем контро-
ля оперативно-технического подраз-
деления ФСИН России; непосредствен-
но снятие информации с технических 
каналов связи; оформление резуль-
татов и направление их Инициатору 
мероприятия.

Кроме этого, ФЗ об ОРД допуска-
ет проведение мероприятий, перечис-
ленных в ч. 2 ст.  8, на основании мо-
тивированного постановления одно-
го из руководителей органа, осущест-

вляющего ОРД в случаях, не терпящих 
отлагательства, которые могут приве-
сти к совершению тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также при на-
личии данных о событиях и действиях 
(бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Основанием к началу проведения 
такого ОРМ может служить мотивиро-
ванное постановление о проведении 
ОРМ. Выносит постановление один из 
руководителей органа, осуществляю-
щего ОРД. Та же норма закона закреп-
ляет необходимость обязательного 
уведомления суда в течение 24 часов. 
Инициатор в течение 48 часов с мо-
мента начала проведения мероприя-
тия должен получить судебное реше-
ние или прекратить его проведение. 

Однако отметим, что ФЗ об ОРД не 
допускает такой возможности, и не 
включает «СИТКС» в перечень пред-
ставленный ч. 2 ст.  8 ФЗ об ОРД. На 
наш взгляд, при проведении ОРМ 
«СИТКС» могла бы быть получена ин-
формация о событиях и действиях 
(бездействии), создающих угрозу го-
сударственной, военной, экономиче-
ской или экологической безопасно-
сти Российской Федерации, в том чис-
ле и по профилю деятельности ФСКН 
России. Причем порядок проведения 
ОРМ на основании мотивированного 
постановления одного из руководите-
лей органа, осуществляющего ОРД уже 
оговорен законом, необходимо только 
расширить данный перечень, включив 
в него «снятие информации с техниче-
ских каналов связи», то есть внести из-
менения в ч. 2 ст.  8 ФЗ об ОРД.

Следует отметить, что ч. 6 ст.  8 
ФЗ  об ОРД также не оговаривает воз-
можность проведения ОРМ «СИТКС» 
в случае возникновения угрозы жиз-
ни, здоровью, собственности отдель-
ных лиц по их заявлению или с их со-
гласия. Закон разрешает осуществле-
ние только прослушивания телефон-
ных переговоров, но в то же время он 
(ч. 10 ст.  8) рассматривает возмож-
ность проведения ОРМ, указанных в 
п. 8–11 ч. 1 ст. 6, обеспечивающих без-
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опасность органов, осуществляющих 
ОРД (п. 5 ч. 2 ст.  7), без судебного ре-
шения, при наличии согласия гражда-
нина в письменной форме. Следует 
отметить, что в этот перечень вклю-
чено «СИТКС». Полагаем, что в целях 
борьбы с преступностью, в том числе 
с незаконным оборотом наркотиков, 
следует внести изменения в условия 
проведения ОРМ (ч. 6 ст.  8) и разре-
шить проведение ОРМ «СИТКС» также 
в случае возникновения угрозы жиз-

ни, здоровью, собственности отдель-
ных лиц.

Проведение ОРМ «СИТКС» в целях 
реализации государственной програм-
мы «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» позволит повы-
сить эффективность раскрытия зареги-
стрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений, повысить качество и ре-
зультативность противодействия пре-
ступности в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.

Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации 

: [принята всенар. голосованием 12 дек. 
1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. – 2014. – № 31, ст.  4398.

2. Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации : [федер. закон от 8 
января 1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 
18 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1997. – 16 янв.

3. О наркотических средствах и психо-
тропных веществах : федер. закон от 8 янв. 
1998 г. № 3-ФЗ // Рос. газ. – 1998. – 15 янв.

4. Об оперативно-розыскной дея-
тельности : федер. закон от 12 авг. 1995г. 
№ 144-ФЗ // Рос. газ. – 1995. – 18 авг. 

5. Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Про-
тиводействие незаконному обороту нар-
котиков» : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 299 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.  
– 2014. – № 18, ст. 2148.

References
1. The Constitution of the Russian Feder-

ation : [Adopted by National Vote of Dec. 12, 
1993] // Coll. of the Legislation of the Russ. 
Federation. – 2014. – # 31, art. 4398.

2. Criminal-Executive Code of the Russian 
Federation : [Federal Law of Jan. 8, 1997 # 
1-FL : Adopted by the State Duma of Dec. 18, 
1996] // Rossiyskaya Gazeta. – 1997. – Jan. 16.

3. On Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances : Federal Law of Jan. 8, 1998 # 
3-FL // Rossiyskaya Gazeta. – 1998. – Jan. 15.

4. About Operatively-Search Activity : 
Federal Law of  Aug. 12, 1995 # 144-FL // 
Rossiyskaya Gazeta. – 1995. – Aug. 18.

5. On Approval of the State Program of 
the Russian Federation «Combating Illegal 
Trafficking» : Resolution of the Government 
of Russ. Federation of Apr. 15, 2014 # 299 
// Coll. of the Legislation of the Russ. Feder-
ation. – 2014. – # 18, art. 2148.

С.Д. Ковалёв, Е.В. Полуянова
Некоторые правовые и организационные аспекты проведения оперативно-розыскного 

мероприятия   «снятие информации с технических каналов связи»  ...



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

22 №  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а УДК 343.9

А. А. Косых, 
преподаватель кафедры теории и истории
государства и права 
Воронежского института ФСИН России
E-mail: lexovip36@mail.ru

A. A. Kosykh,
Lecturer of the Department

of Theory and History of State and Law
of Voronezh Institute of the FPS of Russia 

Некоторые аспекты кримиНологической характеристики 
жеНщиН, осуждеННых к лишеНию свободы

Рассматриваются некоторые аспекты криминологической характеристики личности 
женщин, осужденных к лишению свободы, на современном этапе. Автор предлагает их 

социально-криминологический портрет.

Ключевые слова: криминологическая характеристика; женщина, осужденная к лишению 
свободы.

Some Aspects of the Criminological Characteristic of Women,  
Sentenced to Imprisonment 

Some aspects of the criminological characteristics of the personality of women sentenced to 
imprisonment, at the present stage. The author proposes a socio-criminological portrait.

Key words: criminological characteristic; woman, sentenced to imprisonment.

Cегодня1 в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы содержится 

54 653 женщины, что на 49 чел. мень-
ше по сравнению с предыдущим годом. 
Из них 43 945 осужденных содержатся в 
исправительных колониях, лечебно-ис-
правительных и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, а также 10 708 чел. 
содержатся в следственных изоляторах 
и помещениях, функционирующих в ре-
жиме следственных изоляторов при ко-
лониях. При женских колониях имеется 
13 домов ребенка, в которых проживает 
681 ребенок (Официальный сайт ФСИН 
России. URL: http://www.xn--h1akkl.xn--
p1ai/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обра-
щения: 13.02.2015).

Социально-демографическая харак-
теристика. Данные показатели позво-
ляют нам определить место и выпол-
няемую роль женщины в обществе и 
определяются такими параметрами, 
как состояние здоровья, отношение к 
религии, семейное положение, возраст, 
образование и некоторыми другими.

Численность осужденных женщин. 
Необходимо отметить, что начиная 
с 2007 г. обозначилось некоторое за-

©  Косых А. А., 2015

медление темпов роста численности 
женщин в местах лишения свободы, а 
с 2010 г. – сокращение их численности. 
В 2011 г. снижение численности осу-
жденных женщин составило около 3 %, 
за первое полугодие 2012 г. она умень-
шилась на 3,8 %. Эту динамику мож-
но связать с рядом факторов, среди ко-
торых наиболее четко просматривает-
ся такой, как стабильное увеличение 
в структуре уголовных наказаний ви-
дов наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденного от общества. Как из-
вестно, доля наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, 
составляет более 60 %, и имеет тенден-
цию к росту, что обусловлено проводи-
мой в стране уголовной политикой.

Количество осужденных женщин, 
содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, за по-
следние пять лет составило: в 2010 г. 
– 55 121 чел., в 2011 г. – 51 477 чел., в 
2012 г. – 47 656 чел., в 2013 г. – 45 780 
чел., в 2014 г. – 44 361 чел., на 1 янва-
ря 2015 г. – 43 945 чел. Таким образом, 
наблюдается неуклонное снижение ко-
личества осужденных женщин.

Доля женщин в общей численно-
сти осужденных начиная с 2008 г. име-
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ла устойчивый рост (2009 г. – 7,5 %; 
2010 г. – 7,8 %, 2011 г. – 8,1 %), однако 
с начала 2012 г. темпы увеличения не-
сколько замедлились, и к концу пер-
вого полугодия наметилась опреде-
ленная стабилизация на уровне око-
ло 8,2 %. При этом стоит отметить, что 
общее количество женщин, лишенных 
свободы по приговору суда, неуклонно 
падает: в 2010 г. – 55 121 чел., в 2011 г. 
– 51 477 чел., в 2012 г. – 47 656 чел., в 
2013 г. – 45 780 чел., в 2014 г. – 44361 
чел. В данной ситуации стабильное, 
устойчивое повышение доли осужден-
ных женщин в составе осужденных 
лишний раз подтверждает отмечен-
ную закономерность роста преступной 
активности женщин в связи с процес-
сами феминизации.

Сохранилась тенденция незначи-
тельного сокращения числа осужден-
ных женщин в возрасте от 18 до 24 лет 
при его увеличении в возрастном диа-
пазоне от 25 до 39 лет и старше (40–
54 года). Основная масса (80,8 %) осу-
жденных женщин – это женщины в 
возрасте от 22 до 39 лет, в котором 
30,8 % женщин приходится на возраст-
ной интервал от 30 до 39 лет и 27,8 % – 
от 26 до 29 лет.

Состояние здоровья осужденных 
женщин. Как отмечает Е. А. Савинова, 
здоровье является одним из важнейших 
параметров социально-демографиче-
ской характеристики осужденных, осо-
бенно в контексте заболеваний, отно-
сящихся к числу социально значимых 
(Савинова Е. А. Условия содержания 
осужденных женщин в исправитель-
ной колонии общего режима и прави-
ла их поведения // Инновация в на-
уке. 2014. № 34. С. 54). В связи с наме-
тившимися тенденциями роста числа 
таких заболеваний (туберкулез, гепа-
тит, ВИЧ, алкоголизм, наркомании, ве-
нерические заболевания и т. д.) в об-
щей совокупности заболеваний насе-
ления это не могло не отразиться на 
осужденных женщинах. Для большей 
объективности рассмотрим данный 
вопрос в различных возрастных груп-
пах осужденных женщин. Проведен-
ный анализ свидетельствует о тенден-
ции к омоложению лиц, страдающих 

социально значимыми заболеваниями. 
Наибольшее число таких женщин при-
ходится на возрастную группу от 22 до 
29 лет, в которой каждая третья женщи-
на (36,7 %) больна, в возрасте от 30 до 
39 лет больна каждая пятая осужденная 
женщина (18,9 %), и почти в равных до-
лях такие лица представлены в возраст-
ных группах от 19 до 21 года (11,2 %) и 
от 40 лет и старше (9,8 %).

Религиозная принадлежность. Бес-
спорным является тот факт, что при-
надлежность осужденного к той или 
иной религиозной конфессии, являет-
ся одним из самых главных средств ис-
правления. Сегодня число женщин, ис-
поведующих ту или иную религию, про-
должает сохраняться на прежнем уров-
не, как, например, и десять лет назад, 
– 88 %. При этом имеют место незначи-
тельные колебания данного показателя 
по регионам: от 70 % до 90 %. Прежде 
всего, они зависят особенностей гео-
графического расположения региона, 
от уровня образования, от историче-
ских традиций и ряда других факторов. 

Число женщин, исповедующих 
православие, по-прежнему составляет 
70 %, христианство иной конфессии 
– 9 %, ислам – 5 %, буддизм – 0,3 %, 
иную религию – 3,5 %. Число осужден-
ных женщин, причисляющих себя к 
атеистам, тоже не претерпело каких-
либо изменений и составляет 12,2 % 
(Кочерова Н. В. Криминологический 
портрет женщин, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы (по ма-
териалам конкретного исследования) 
// Человек: преступление и наказа-
ние. 2009. № 1. С. 25).

Стоит отметить, что отношения ме-
жду осужденными женщинами различ-
ных религиозных направлений стро-
ятся на принципах веротерпимости 
и взаимного уважения, однако, как 
отмечают исследователи из ста осу-
жденных женщин всегда найдется два-
три человека, которые неуважитель-
но и зачастую враждебно настроены к 
представительницам других религий, 
что приводит к возникновению кон-
фликтов и нарушений установленного 
режима отбывания наказаний (Цату-
рян М. О. Социально-психологические 
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а особенности осужденных женщин пер-
вого и последнего года лишения сво-
боды // Соврем. исслед. и инновации. 
2014. № 1. С. 41).

Обратимся к рассмотрению уго-
ловно-правовой характеристики 
осужденных-женщин.

Вид совершенного преступления. 
Количество женщин, осужденных за 
убийство, за последние пять лет состав-
ляет: в 2010 г. – 11 131 чел. (20,2 %), в 
2011 г. – 12 037 чел. (23,3 %), в 2012 
г. – 11 469 чел. (24,1 %), в 2013 г. – 11 
586 чел. (25,3 %), в 2014 г. – 11 211 чел. 
(25,3 %). Таким образом, наибольшее 
число лиц, осужденных по ст. 105 УК 
РФ, приходится на 2013 и 2014 гг. – 
25,3 % от общего числа, а наименьшее 
– на 2010 г. – 20,2 % от общего числа. 
При этом стоит отметить, что количе-
ство лиц, осужденных за убийство, в 
общей массе неуклонно растет за по-
следние пять лет (с 20,2 % в 2010 г. до 
25,3 % в 2014 г.).

Количество женщин, осужденных 
за умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, за последние пять 
лет составляет: в 2010 г. – 5 157 чел. 
(9,4 %), в 2011 г. – 3 179 чел. (6,2 %), в 
2012 г. – 2 762 чел. (5,8 %), в 2013 г. – 
2 604 чел. (5,7 %), в 2014 г. – 2 778 чел. 
(6,2 %). Таким образом, наибольшее 
число лиц, осужденных по ст. 111 УК 
РФ, приходится на 2010 г. – 9,4 % от об-
щего числа, а наименьшее – на 2013 г. 
– 5,7 % от общего числа. При этом сто-
ит отметить, что количество лиц, осу-
жденных за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, в общей мас-
се неуклонно падало с 2010 г. до 2013 
г. (с 9,4 % в 2010 г. до 5,7 % в 2013 г.), а 
в 2014 г. снова количество рассматри-
ваемых категорий преступлений вы-
росло до 6,2 % от общего числа.

Количество женщин, осужденных за 
изнасилование, за последние пять лет 
составляет: в 2010 г. – 155 чел. (0,3 %), 
в 2011 г. – 83 чел. (0,2 %), в 2012 г. – 82 
чел. (0,2 %), в 2013 г. – 61 чел. (0,13 %), 
в 2014 г. – 47 чел. (0,1 %). Таким обра-
зом, наибольшее число лиц, осужден-
ных по ст. 131 УК РФ, приходится на 
2010 г. – 0,3 % от общего числа, а наи-
меньшее – на 2013–2014 гг. – 0,1 % от 

общего числа. При этом стоит отме-
тить, что количество лиц, осужденных 
за изнасилование, в общей массе не-
уклонно падает за последние пять лет 
(с 0,3 % в 2010 г. до 0,1 % в 2014 г.).

Количество женщин, осужденных 
за кражу, за последние пять лет состав-
ляет: в 2010 г. – 10 042 чел. (18,2 %), в 
2011 г. – 8 911 чел. (17,3 %), в 2012 г. – 
7 374 чел. (15,5 %), в 2013 г. – 6 901 чел. 
(15,1 %), в 2014 г. – 6 465 чел. (14,5 %). 
Таким образом, наибольшее число лиц, 
осужденных по ст. 158 УК РФ, прихо-
дится на 2010 г. – 18,2 % от общего чис-
ла, а наименьшее – на 2014 гг. – 14,5 % 
от общего числа. При этом стоит от-
метить, что количество лиц, осужден-
ных по ст. «Кража», в общей массе не-
уклонно падает за последние пять лет 
(с 18,2 % в 2010 г. до 14,5 % в 2014 г.).

Количество женщин, осужденных 
за разбой (грабеж), за последние пять 
лет составляет: в 2010 г. – 4 829 чел. 
(8,8 %), в 2011 г. – 4 115 чел. (8 %), в 
2012 г. – 3 479 чел. (7,3 %), в 2013 г. – 3 
084 чел. (6,7 %), в 2014 г. – 2 543 чел. 
(5,7 %). Таким образом, наибольшее 
число лиц, осужденных по ст. 161, 162 
УК РФ, приходится на 2010 г. – 8,8 % от 
общего числа, а наименьшее – на 2014 
г. – 5,7 % от общего числа. При этом 
стоит отметить, что количество лиц, 
осужденных по ст. «Разбой» и «Гра-
беж», в общей массе неуклонно падает 
за последние пять лет (с 8,8 % в 2010 г. 
до 5,7 % в 2014 г.).

Количество женщин, осужденных 
за хулиганство, за последние пять лет 
составляет: в 2010 г. – 23 чел., в 2011 г. 
– 12 чел., в 2012 г. – 18 чел., в 2013 г. – 
10 чел., в 2014 г. – 5 чел. Как мы видим 
из приведенных данных, количество 
лиц, осужденных по ст. 213 УК РФ «Ху-
лиганство», в общей массе неуклонно 
падает за последние пять лет (с 23 чел. 
в 2010 г. до 5 чел. в 2014 г.).

Количество женщин, осужденных 
за преступления, связанные с нарко-
тиками (ст. 228–234 УК РФ), за послед-
ние пять лет составляет: в 2010 г. – 19 
466 чел. (35,3 %), в 2011 г. – 19 269 чел. 
(37,4 %), в 2012 г. – 18 436 чел. (38,7 %), 
в 2013 г. – 17 520 чел. (38,3 %), в 2014 г. 
– 17 016 чел. (38,4 %). Таким образом, 
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наибольшее число лиц, осужденных 
по ст. 228–234 УК РФ приходится на 
последние три года: 37,4 %, 38,7 % и 
38,4 % соответственно.

Таким образом, стоит заключить, 
что примерно 50 % женщин осуждены 
за особо тяжкие преступления, 32 % 
– за тяжкие преступления, 13 % – за 
преступления средней тяжести и 5 % – 
за преступления небольшой тяжести. 
Кроме того, стоит отметить тенденцию 
роста осужденных за преступления, 
связанные с наркотиками (ст. 228–234 
УК РФ), а также за преступления про-
тив жизни (ст. 105 «Убийство» УК РФ); 
однако наблюдается снижение количе-
ства осужденных за преступления про-
тив собственности (ст. 158 «Кража» УК 
РФ, ст. 161 «Разбой» УК РФ, ст. 162 «Гра-
беж» УК РФ), за преступления против 
половой неприкосновенности (ст. 131 
«Изнасилование» УК РФ).

Сроки наказания. Анализируя сро-
ки наказания, на которые осужде-
ны женщины, необходимо обратить 
внимание, что наибольшее их число 
(42,8 %) продолжают отбывать нака-
зание сроком от 5 до 10 лет. Несколь-
ко изменилось за 2009–2012 гг. число 
женщин, отбывающих сроки наказа-
ния в пределах от 1 до 3 лет (22,9 %) 
и от 3 до 5 лет (20,0 %). При сниже-
нии численности осужденных жен-
щин, отбывающих наказание сроком 
от 5 до 10 лет, приостановился рост 
числа женщин, отбывающих наказа-
ние сроком от 10 до 15 лет. Одновре-
менно наблюдается весьма значитель-
ный рост (на 7,3 %) числа осужденных 
к длительным (свыше 20 лет) срокам 
лишения свободы.

Причины совершения преступления. 
Основными причинами, приведшими 
женщин к совершению преступлений, 
являются: добыча средств к существо-
ванию, на алкоголь и наркотики; же-
лание испытать острые ощущения; же-
лание «утвердиться в собственных гла-
зах». Иные причины составляют чуть 
меньше половины (40,7 %). Стоит за-
метить, что эти данные подчас колеб-
лются в весьма значительных преде-
лах в зависимости от ранее указанных 
факторов, связанных с особенностями 

состава осужденных, спецификой ре-
гиона и др.

Отношение осужденных женщин 
к труду. В настоящее время наблюда-
ются отрицательные тенденции в во-
просе отношения осужденных женщин 
к труду. Как отмечают ученые, около 
50 % опрошенных осужденных жен-
щин хотели бы заниматься в испра-
вительном учреждении индивидуаль-
ным трудом, однако, они не могут чет-
ко обозначить, чем конкретно, не мо-
гут определить способы реализации 
трудовой деятельности (Датий А. В. Ха-
рактеристика женщин, осужденных к 
лишению свободы // Приклад. юрид. 
психология. 2013. № 3. С. 68). Из ос-
новных причин желания осужденных 
женщин трудиться в стоит отметить 
следующие: 42,3 % воспринимают тру-
довую деятельности как возможность 
скоротать время, 36,3 % испытывают 
потребность в труде, 28,8 % исполь-
зуют труд как возможность заработка 
(21,4 % – с целью выплаты алиментов 
и погашения исков, 13,3 % – для ока-
зания материальной помощи семье).

В заключение отметим, что соци-
ально-криминологический портрет 
женщины, осужденной к лишению сво-
боды, выглядит следующим образом.

Во-первых, возраст осужденных 
женщин, содержащихся в местах ли-
шения свободы, составляет: до 25 лет 
– около 20–25 %; от 25 до 45 лет – 60–
65 %; старше 45 лет – в пределах 10 %.

Во-вторых, как было отмечено, 
примерно 50 % женщин осуждены за 
особо тяжкие преступления, 32 % – за 
тяжкие преступления, 13 % – за пре-
ступления средней тяжести и 5 % – 
за преступления небольшой тяжести. 
Кроме того, стоит отметить тенденцию 
роста осужденных за преступления, 
связанные с наркотиками (ст. 228–234 
УК РФ), а также за преступления про-
тив жизни (ст. 105 «Убийство» УК РФ); 
однако наблюдается снижение количе-
ства осужденных за преступления про-
тив собственности (ст. 158 «Кража» УК 
РФ, ст. 161 «Разбой» УК РФ, ст. 162 «Гра-
беж» УК РФ), за преступления против 
половой неприкосновенности (ст. 131 
«Изнасилование» УК РФ).

А.А. Косых
Некоторые аспекты криминологической характеристики женщин,  

осужденных к лишению свободы
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а В-третьих, наибольшее число жен-
щин, нарушающих режим отбывания 
наказания, составляют женщины в 
возрасте от 18 до 29 лет, а также жен-
щины в возрасте от 30 до 39 лет. Жен-
щины в возрасте от 40 и более лет в ос-
новном имеют характеристику поло-
жительно настроенных.

В-четвертых, более 80 % осужден-
ных женщин проявляют позитивную 
ориентированность к труду, одна-
ко 50 % от общего числа не могут 

ее реализовать по различным при-
чинам: отсутствие работы по про-
фессии, отсутствие профессиональ-
ных навыков, по состоянию здоро-
вья и др.

В-пятых, прогнозируется, что чис-
ленность женщин, осужденных к ли-
шению свободы, будет иметь тенден-
цию к постепенному сокращению (на 
наш взгляд, до 35 тыс. к 2020 г.), что 
связано с политикой гуманизации, 
проводимой в стране.
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осНовы культуры и этики служебНого поведеНия 
сотрудНиков уголовНо-исполНительНой системы

Статья посвящена особенностям культуры, служебной этики и этикета в уголовно-
исполнительной системе. В работе представлен анализ нравственных основ 

правоохранительной деятельности, которые являются неотъемлемой частью духовной 
культуры сотрудника пенитенциарной системы.

Ключевые слова: культура, этика, этикет, служебный долг, профессионально-этические 
нормы, уголовно-исполнительная система, профессиональная мораль.

Basics of Culture and Ethics of Official Conduct 
of Employees of the Correctional System

The article is devoted to the peculiarities of culture, ethics and etiquette in the penal system. The paper 
presents an analysis of the moral foundations of law enforcement, which are an integral part of the 

spiritual culture of the penitentiary system.

Key words: culture, ethics, etiquette, official duty, professional and ethical standards, the correctional 
system, professional ethics.

Исторически1 так сложилось, что в 
обществе соблюдение норм куль-

туры, морали и этики всегда носило 
добровольный характер. Исключе-
ние составляет ряд профессий, кото-
рые предусматривают обязательное 
наличие у сотрудников высоких мо-
ральных и нравственных качеств. К 
числу таковых, в частности, принад-
лежит пенитенциарная система, где 
следование нравственно-этическим 
принципам является строго обязатель-
ным и находит свое законодательное 
закрепление в следующих норматив-
но-правовых документах: Кодекс эти-
ки и служебного поведения сотрудни-
ков и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 11 января 
2012 г. № 5; Указ Президента РФ от 12 
августа 2002 г. № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного по-
ведения государственных служащих» и 
др. Только безукоснительное соблюде-
ние норм этики и служебного поведе-

© Куркина И. Н., 2015

ния дает право сотрудникам на уваже-
ние, доверие и поддержку со стороны 
граждан и общества в целом.   

Если говорить о культуре в целом, 
то это понятие объемно и многознач-
но, на сегодняшний день насчитыва-
ется более тысячи определений куль-
туры. Каждая культура – это неповто-
римая вселенная, которая предполага-
ет определенное отношение человека к 
обществу и к самому себе. Нам бы хоте-
лось остановиться на культуре общения 
и этике сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, на таких ее формах, 
как поведение, речь, внешний вид.

Общение представляет собой спо-
соб взаимодействия людей, в ходе ко-
торого происходит обмен не только 
информацией, мыслями, идеями, но 
и эмоциями, в результате между ними 
устанавливается определенная форма 
взаимоотношений.

Для сотрудника пенитенциарной 
системы одним из наиболее важных 
показателей профессиональной ком-
петентности являются знание и вла-
дение культурой общения, особенно 
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а если речь идет о сотрудниках образо-
вательных учреждений, для которых 
умение общаться с людьми важней-
шее качество.

Хотелось бы обратить внимание на 
основные нравственные принципы, 
определяющие правила общения со-
трудников в служебном коллективе:

1. В основе любого общения со-
трудников в рабочее время должны ле-
жать интересы службы, но ни в коем 
случае не личные амбиции.

2. Независимо от служебного либо 
социального статуса держать себя оди-
наково с любым человеком. Как утвер-
ждал известный французский мысли-
тель Ж.-Ж. Руссо: «Высшая доброде-
тель – быть одинаковым с нищим и 
принцем» (Руссо Ж.-Ж. Педагогиче-
ские сочинения. М., 1981. Т. 1. С. 273).

3. Моральная устойчивость, кото-
рая проявляется в том, что ни при ка-
ких условиях человек не поступает-
ся своими принципами, важнейшая 
составляющая общения в служебном 
коллективе.

4. Какой бы трудной не была бесе-
да, сотрудник должен всегда оставать-
ся доброжелательным и проявлять ува-
жение к оппоненту, будь то коллега 
или осужденный. 

Культура поведения представляет 
собой внешнюю сторону культуры лич-
ности, выражающуюся в единстве вну-
тренних и внешних его характеристик, 
это своего рода форма самопроявле-
ния. «Внутренняя» и «внешняя» куль-
тура могут находиться как в органи-
ческом единстве, так и в определен-
ном противоречии друг другу. Поведе-
ние сотрудника в любой ситуации, при 
любых обстоятельствах должно оста-
ваться безупречным, соответствовать 
стандартам профессионализма и при-
нятым в обществе нравственно-эти-
ческим нормам. Мы должны помнить, 
что аморальный поступок или молча-
ливое бездействие одного сотрудника 
может ослабить и даже свести на нет 
общие усилия и результаты работы це-
лого коллектива. 

Ключевым параметром внутренней 
культуры выступает такт, внешней – 
этикет. Для сотрудника пенитенциар-

ной системы существует понятие «про-
фессиональный такт», который пред-
ставляет собой проявление по отно-
шению к другим людям, чувства меры 
и приличия при общении (Профессио-
нальная этика и служебный этикет : 
учеб. для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Юриспруден-
ция», «Правоохран. деятельность» / 
под ред. В. Я. Кикотя. М., 2013. С. 387). 
Тактичный сотрудник должен обла-
дать навыками внимательного отно-
шения к личности собеседника, уме-
нием, по возможности, корректно 
обходить вопросы, могущие вызвать 
неловкость. 

Тактичность, чуткость предпола-
гают умение быстро и безошибочно 
определять реакцию собеседников на 
наше высказывание либо поступки, а 
при необходимости самокритично, без 
чувства ложного стыда извиниться за 
допущенную ошибку. Признание сво-
ей неправоты – это качество, которое 
не только не уронит достоинства со-
трудника, но и, наоборот, укрепит его 
оценку во мнении окружающих людей.

Соблюдение правил и норм служеб-
ного этикета, проявление тактично-
сти являются неотъемлемой частью 
духовной культуры сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы. Точ-
ное соответствие между личными до-
стоинствами сотрудника и формами 
его общения зависит не только от его 
нравственной воспитанности, но от 
знания этикетных норм.

Далее нам хотелось бы остановить-
ся на особой форме культуры поведе-
ния людей – этикете, который прояв-
ляется в вежливости людей при обра-
щении друг с другом. Общеизвестно 
выражение Сервантеса: «Ничто не об-
ходится нам так дешево и не ценится 
так дорого как, как вежливость» (Сер-
вантес М. Дон-Кихот. М., 1994. С. 98).

Среди членов служебного коллек-
тива наиболее часто встречающимися 
проявлениями вежливости являются: 
умение точно в поставленные сроки 
выполнять свои обязательства; способ-
ность приносить извинения за допу-
щенные погрешности поведения или 
ошибки; благодарность за деловую то-
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варищескую критику наших недостат-
ков, ведь если она серьезная и по суще-
ству, то результаты правильного к ней 
отношения приводят к тому, что чело-
век становится лучше, исправляет свои 
недостатки, не повторяет ошибок. 

Служебный этикет, представляя со-
бой свод правил и норм, принятых в 
обществе, включает в себя несколько 
направлений:

– отношения между сотрудниками;
– отношения сотрудников при об-

щении с гражданами;
–  п р а в и л а  п о в е д е н и я  с  

осужденными. 
Особо в служебном этикете хоте-

лось бы отметить существующие ре-
комендации по содержанию служеб-
ных помещений и рабочего места со-
трудника. Остановимся на некоторых 
профессионально-этических нормах: 
служебная документация, плакаты и 
другие изображения оформляются на 
стендах или в рамках; сотрудник дол-
жен поддерживать внутренний поря-
док и чистоту на рабочем месте, не за-
хламлять его бумагами и посторон-
ними предметами (часто женщины-
сотрудницы хранят на рабочем столе 
сувениры, личные вещи, фотографии 
и т. д.); в обстановке кабинета должно 
быть сочетание официально-делового 
стиля и уютной, производящей благо-
приятное впечатление на коллег и по-
сетителей, атмосферы; сотрудникам 
не следует иметь в служебном кабине-
те печатную продукцию (плакаты, ка-
лендари, листовки и т. п.) низкопроб-
ного, разжигающего межнациональ-
ную рознь либо вызывающего негатив-
ное восприятие характера.

Отличительной чертой служебно-
го этикета сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы является его 
нормативный характер: общение со-
трудников строго регламентировано 
уставами, приказами, наставлениями, 
инструкциями, выполнение которых 
строго обязательно. 

Говоря о приоритетных требова-
ниях служебного этикета, необходи-
мо упомянуть строгую субордина-
цию, присутствующую во всех сфе-
рах деятельности сотрудника; уваже-

ние к старшему по званию, должности 
или возрасту; сознательную дисципли-
ну; взаимное уважение; исполнитель-
ность; пунктуальность; инициативу; 
выдержку и способность сохранять 
спокойствие в любой ситуации.

Сотруднику пенитенциарной си-
стемы необходимо обладать умением 
приводить в соответствие со специфи-
кой ситуации, в которой происходит 
общение, свои манеры, внешний вид, 
речь, жесты, мимику, тон голоса.

Следующей важной составляющей 
служебного этикета выступает куль-
тура речи, которую можно охаракте-
ризовать как умение грамотно, ясно 
и логически последовательно выра-
жать свои мысли, при этом не прибе-
гая к вульгарным и, тем более, нецен-
зурным выражениям.

Чем доходчивее, понятнее собесед-
нику будет ваша речь, тем больше ве-
роятности того, что вы найдете общий 
язык и в конечном итоге получите не-
обходимую информацию. Для того, 
чтобы понять, какую роль играют сло-
ва в нашей жизни, хотелось бы при-
вести строки известного русского пи-
сателя Л. Н. Толстого: «Единственное 
средство умственного общения людей 
есть слово и для того, чтобы общение 
было возможным, нужно употреблять 
слова так, чтобы при каждом слове 
несомненно вызывать у всех соответ-
ствующие и точные понятия» (Толстой 
Л. Н. Собр. соч. М., 1978. Т. 26 : О жиз-
ни, 1886–1887. С. 319).

К сожалению, в речи сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы часто употребляются слова-пара-
зиты, жаргоны и даже нецензурная 
брань (накладывает отпечаток специ-
фика трудовой деятельности), а также 
неоднократно повторяющиеся в разго-
воре пословицы, поговорки, присказ-
ки. Другой крайностью в общении яв-
ляется употребление слов и выраже-
ний иностранного происхождения, что 
делает речь непонятной для собесед-
ника и вызывает желание прекратить 
разговор. Такой способ показать свою 
эрудицию и образованность далеко не 
лучший, он не только не способствует 
лучшему взаимопониманию, но и вы-

И.Н. Куркина
Основы культуры и этики служебного поведения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы
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а зывает раздражение (особенно при об-
щении с осужденными). Чем доходчи-
вее и понятнее будет ваша речь, тем 
больше вероятность, что вы найдете об-
щий язык с собеседником. Если деловая 
беседа происходит с коллегой, который 
ниже по служебному положению, либо 
зависит от вас, было бы просто глупо 
демонстрировать свое личное или про-
фессиональное превосходство над ним.

Существует ряд правил ведения 
беседы, остановимся на наиболее 
значимых:

1. В ходе беседы необходимо повер-
нуться лицом к говорящему и поддер-
живать с ним постоянный визуальный 
контакт. 

2. Сотрудник, изучивший в интере-
сах службы уголовную лексику – арго, 
не должен использовать ее элементы 
в общении с коллегами и гражданами.

3. Элементы криминальной «куль-
туры», постоянно присутствующие в 
повседневной деятельности сотрудни-
ка, не должны выноситься на пределы 
мест лишения свободы, т. е. в общество.  

Культура внешнего облика. По мне-
нию психологов, внешний вид являет-
ся одним из первых сигналов, по ко-
торому воспринимают человека. «По 
одежке встречают, по уму провожают», 
– гласит известная русская пословица.

Внешний облик сотрудника УИС – 
это визитная карточка всей уголовно-
исполнительной системы, ведь имен-
но он свидетельствуют о таких чертах 
его внутренней культуры, как органи-
зованность, собранность, дисциплини-
рованность, отношение к своей про-
фессии и окружающим людям, а так-
же вызывает расположение и доверие 
у коллег, граждан и осужденных. 

Культура внешнего облика сотруд-
ника предполагает соблюдение сле-
дующих правил:

1. Соблюдение присвоенной фор-
мы одежды.

2. Обязательное ношение знаков 
отличия, орденов, значков, отличаю-
щих заслуги сотрудника.

3. Подтянутый вид и прямую 
осанку.

4 .  Скромную и аккуратную 
прическу.

Следующий момент, на котором 
хотелось бы остановиться в рамках 
данной темы – это особенности нрав-
ственно-этического содержания слу-
жебных взаимоотношений. 

Этическая ценность поведения 
и поступков человека предполагает 
единство формы и содержания, духов-
ного и телесного, внутреннего и вне-
шнего. Именно из этого исходил А. 
П. Чехов в своем известном высказы-
вании, что «в человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и 
мысли». 

Поскольку деятельность сотрудни-
ка пенитенциарной системы представ-
ляет собой достаточно специфический 
вид правоохранительной деятельно-
сти, который связан с исполнением 
уголовных наказаний в виде лишения 
свободы, то в основном она деятельно 
регламентирована правовыми норма-
ми. Особенно это касается профессио-
нальной морали, которой руководству-
ется сотрудник УИС. Она определяет 
не только их нравственное сознание, 
но и поведение. В ходе профессиональ-
ной деятельности сотрудники вступа-
ют друг с другом в различные отноше-
ния, подчиняются требованиям дисци-
плины, следуют установленным пра-
вилам, привычкам и традициям, что 
предполагает взаимную оценку каж-
дого поступка. Например, в служебном 
коллективе, огромная роль отводится 
руководителю, именно он должен по-
давать пример, воздействовать на по-
ступки подчиненных силой своего мо-
рального авторитета. В процессе слу-
жебной деятельности у сотрудников 
формируются такие морально-нрав-
ственные качества, как ответствен-
ность, взаимопомощь, коллективизм.

Для того, чтобы служебный коллек-
тив мог работать стабильно, успеш-
но выполняя поставленные задачи, в 
нем необходимо создать благоприят-
ный морально-психологический кли-
мат, и здесь особая роль, своего рода 
надежный барьер для недопущения 
конфликтных ситуаций, отводит-
ся коллективному мнению, традици-
ям и настроению всего коллектива 
сотрудников. 
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Только сотрудник, осознающий 
свою профессиональную честь и до-
стоинство, всегда будет верен гра-
жданскому и служебному долгу, по-
мня о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что знание и владение культурой 

и нормами служебного этикета обяза-
тельные требования, предъявляемые 
современным обществом к сотрудни-
кам уголовно-исполнительной систе-
мы. Непринужденность, естествен-
ность, чувство меры, вежливость, так-
тичность, а главное, благожелатель-
ность по отношению к людям, – вот 
качества, которые безотказно помогут 
в любых жизненных ситуациях.
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самокоНтроль личНости сотрудНика  
уголовНо-исполНительНой системы как условие  

его проФессиоНализма

В статье рассматриваются особенности психолого-педагогической готовности к службе 
в уголовно-исполнительной системе. Особая роль отводится профессионально важным 

качествам, таким как толерантность, организаторские и коммуникативные способности, 
самоконтроль. Анализируются результаты исследования, связанные с особенностями 

самоконтроля сотрудников исправительных учреждений.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, психолого-педагогическая готовность к службе, профессионально важные качества, 

толерантность, самоконтроль, текущий самоконтроль, деятельностный самоконтроль.

Self-control Person of the Employee of the Penal System as a Condition 
of Its Professionalism

This article discusses the features of psychological and educational readiness for service in the penal 
system. A special role is played professionally important qualities such as tolerance, organizational 

and communication skills, self-control. The article analyzes the results of studies related to the 
characteristics of self-corrections officers.

Keywords: penal system, an employee of the penal system, psychological and pedagogical readiness for 
service, professional qualities, tolerance, self-control, the current self-control, self-control the activity.

Служба1 в уголовно-исполнительной 
системе сложна, так как связана 

с постоянным контактом с кримино-
генным контингентом и несет в себе 
чрезмерное нервно-эмоциональное на-
пряжение. Существует значительная 
степень риска для жизни и здоровья. 
Способность выполнять задачи, про-
являть мастерство и профессионализм 
зависит, прежде всего, от внутренних 
факторов: убеждений человека, его 
способности эффективно действовать 
в сложных ситуациях, возникающих 
внезапно, умений принимать решения 
в режиме дефицита времени, эмоцио-
нального состояния сотрудника, со-
стояния здоровья. Совокупность всех 
факторов получила название «психоло-
го-педагогическая готовность к службе 
в уголовно-исполнительной системе», 

© Ломакина А. Н., 2015

которая предполагает знания, навы-
ки, умения, опыт и профессионально-
важные качества личности, ее способ-
ность эффективно и оптимально осу-
ществлять конкретную работу.

Ученые-пенитенциаристы (Е. П. Ер-
молаева, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
Ю. П. Поваренков, О. А. Шушерина) 
отмечают, что профессиональное ста-
новление сотрудников исправительных 
учреждений зависит от таких качеств 
как самоконтроль, толерантность, эм-
патия, организаторские и коммуника-
тивные способности, рефлексия.

В своем исследовании мы рассмо-
трели виды, уровень и особенности са-
моконтроля у сотрудников различных 
отделов и служб исправительных учре-
ждений Владимирской области.

Самоконтроль является важным ре-
зервом повышения производительно-
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сти труда сотрудника, роль которого 
возрастает по мере повышения про-
фессионализма (Селиванов В. И. Во-
левая регуляция активности личности 
// Психол. журн. 1982. Т. 3. № 4. С. 20). 
C ростом профессионализма все более 
выраженными становятся такие свой-
ства личности, как ответственность, 
нормативность поведения, самокон-
троль эмоциональной сферы, дисци-
плинированность, аккуратность, по-
вышаются самооценка и уверенность в 
правильности выполняемых действий 
(Диагностика и развитие профессио-
нально важных качеств личности со-
трудника уголовно-исполнительной 
системы : учеб. пособие / М. С. Кода-
нева [и др.]. Вологда, 2014. С. 15).

В рамках нашего исследования под 
самоконтролем мы понимаем созна-
тельную регуляцию человеком соб-
ственных состояний, побуждений и 
действий на основе сопоставления их 
с некоторыми субъективными норма-
ми и представлениями. Самоконтроль 
– это способность человека к управ-
лению своими действиями, состояни-
ем, эмоциями, способность человека 
следить за собой, проверять себя, от-
давать себе отчет о своем поведении 
и деятельности, квалифицируя их на 
основе принятых критериев. Этало-
ны поведения формируются в процес-
се овладения профессиональной дея-
тельностью. Так как сотрудники испра-
вительных учреждений осуществляют 
свою профессиональную деятельность 
в экстремальных условиях, то разви-
тие оптимального уровня самоконтро-
ля очень важно.

Развитый самоконтроль дает воз-
можность управлять своими действия-
ми и эмоциями; дает уверенность в 
собственных силах, способностях, са-
моуважение, умение управлять людь-
ми, терпение для преодоления вну-
тренних недостатков и внешних 
препятствий.

С помощью опросника для выяв-
ления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и 
поведении (Г. С. Никифоров, В. К. Ва-
сильев, С. В. Фирсова) (Никифоров 
Г. С. Самоконтроль как механизм на-

дежности человека оператора Л., 1989. 
С. 182) и опросника волевого самокон-
троля (А. Г. Зверьков и Е. В. Эйдман) 
(Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануй-
лов Г. М. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и ма-
лых групп. М., 2002. С. 356) мы полу-
чили результаты, в которых просле-
живается тенденция возрастания всех 
представленных видов самоконтроля 
со сроком службы сотрудников. По-
казатели текущего контроля практи-
чески не изменились со сроком служ-
бы. Приведенные данные свидетель-
ствует о том, что с возрастанием про-
фессионального опыта сотрудники все 
лучше начинают контролировать свои 
эмоциональные реакции на различные 
ситуации, события, происходящие в их 
профессиональной жизни. Возможно, 
приобретение умения контролировать 
свои эмоции, особенно негативные, 
позволяют сотрудникам более эффек-
тивно осуществлять свою профессио-
нальную деятельность, и, может быть, 
более успешно продвигаться по слу-
жебной лестнице. Также с накоплени-
ем опыта сотрудники начинают луч-
ше планировать свою деятельность для 
избежания различных неприятных си-
туаций в служебной деятельности. Во-
левой самоконтроль, куда вошли на-
стойчивость и самообладание, разви-
вается иначе. 

Настойчивость с увеличением сро-
ка службы постепенно снижается, что 
может свидетельствовать об угасании 
у сотрудников рвения все сделать точ-
но, качественно, в установленные сро-
ки. Самообладание с возрастанием 
срока службы сотрудников постепен-
но увеличивается, что свидетельству-
ет о развитии умения контролировать 
собственные психические состояния.

Анализ полученных данных пока-
зал, что в целом различные виды са-
моконтроля у сотрудников различных 
подразделений попали в зону средне-
го (оптимального) уровня развития 
самоконтроля.

Можно предположить, что риск 
развития нежелательных деструктив-
ных явлений у сотрудников может 
быть сведен к минимуму. Все виды са-
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а моконтроля развиты одинаково у со-
трудников различных подразделений. 
У сотрудников воспитательного отдела 
лучше развиты деятельностный и те-
кущий виды самоконтроля, наиболее 
развит волевой самоконтроль (высо-
кий уровень), связанный с настойси-
востью и самообладанием.

Деятельностный самоконтроль 
больше развит у сотрудников опера-
тивного отдела, это связано со специ-
фикой выполнения служебных обя-
занностей, с количеством контактов 
со спецконтингентом, личной ответ-
ственностью за них, ношением ору-
жия и т. д. У сотрудников отдела охра-
ны наименее развит волевой самокон-
троль. Полученные данные в большин-
стве случаев соответствуют среднему 

уровню развития, однако показатели 
настойчивости у сотрудников безопас-
ности по уровню выраженности соот-
ветствуют низкому уровню. 

Таким образом, у сотрудников вос-
питательного и оперативного отдела 
лучше развиты деятельностный и те-
кущий виды самоконтроля; наиболее 
развитый волевой самоконтроль при-
сущ сотрудникам воспитательного от-
дела, наименее развитый – сотрудни-
кам отдела охраны. С увеличением 
срока службы возрастают показатели 
самоконтроля до высокого уровня; в 
целом для сотрудников исправитель-
ных учреждений характерен средний 
уровень способности к самоконтролю, 
что может быть связано с условиями 
их профессиональной деятельности.
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особеННости рабочего этапа обыска  
в условиях приНудительНой изоляции от общества  

в учреждеНиях ФсиН россии

В статье рассматриваются общие и специальные тактические рекомендации  
по производству рабочего этапа обыска в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Авторским коллективом выявлена необходимость более тщательного обеспечения 
безопасности ввиду наличия рисков противодействия со стороны осужденных  

(заключенных под стражу).

Ключевые слова: следственное действие, криминалистическая тактика, 
криминалистические риски.

Features Working Stage of Search in Conditions  
of Forced Isolation From Society In Institution of the FPS of Russia

The article considers General and specific tactical recommendations for the production of the 
operational phase of the search in prison. The authors identified the need for more thorough security 

due to risks of resistance on the part of convicted prisoners (detainees).

Key words: investigative action, criminalistics tactics, criminalistics risks.

В системе1 отечественных следствен-
ных действий, обыск является од-

ним из самых ранних известных рус-
скому праву. Первое упоминание о 
возможности производства обыска 
можно обнаружить в Псковской суд-
ной грамоте 1397 г., в ст.  57 которой 
предусматривалась возможность обыс-
ка в случае совершения кражи, а также 

© Михайлов А. Е., Головина Е. Н., Сергее-
ва М. М., 2015

устанавливалась обязанность лица, по-
дозреваемого в краже допустить в свой 
двор приставов для обыска. В против-
ном случае данное лицо обвинялось 
в краже (Российское законодатель-
ство X–XX веков. / под общ. ред. О. И. 
Чистякова. М., 1984. Т. 1 : Законода-
тельство Древней Руси С. 336, 368). 
Однако само слово «обыск» имеет ин-
тересную историю. Так, Царский су-
дебник 1550 г. предусматривал воз-
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а можность производства такого след-
ственного действия, как повальный 
обыск, которое с современным обыс-
ком ничего общего не имеет и пред-
ставляет из себя разновидность мас-
совых допросов (Порубов Н. И. До-
прос в советском уголовном судопро-
изводстве. Минск, 1973. С. 37). Суть 
повального обыска заключалась в 
том, что все жители околотка (участ-
ка) опрашивались в отношении жизни 
и поведения заподозренных в совер-
шении преступления лиц. Современ-
ные черты обыск и выемка приобре-
ли в XIX веке (Бакиров А. А. Уголов-
но-процессуальные аспекты производ-
ства обыска и выемки : автореф дис. 
… канд. юрид. наук. Уфа,2009. С. 12).

В настоящее время обыск имеет 
важное значение в системе следствен-
ных действий, хотя производится он не 
так часто, как выемка или, например, 
осмотр. Согласно нашему исследова-
нию обыск производится по 13,9 % уго-
ловных дел.

В местах принудительной изоля-
ции от общества ФСИН России данное 
следственное действие производит-
ся либо сотрудниками оперативных 
подразделений по поручению следо-
вателя, либо начальниками учрежде-
ний и органов УИС в рамках произ-
водства неотложных следственных 
действий по уголовным делам о пре-
ступлениях против установленного по-
рядка несения службы, совершенных 
сотрудниками соответствующих учре-
ждений и органов, а равно о преступ-
лениях, совершенных в расположении 
указанных учреждений и органов ины-
ми лицами.

В целом обыск – следственное дей-
ствие, содержанием которого явля-
ется принудительное обследование 
помещений и сооружений, участков 
местности, отдельных граждан в це-
лях отыскания и изъятия предметов, 
имеющих значение для дела, а так-
же обнаружения разыскиваемых лиц 
(Леви А. А., Михайлов А. И. Обыск : 
справ. следователя. М., 1983. С. 5). 
Выделяют простой обыск (помеще-
ний, местности с целью обнаруже-
ния и изъятия предметов, докумен-

тов, ценностей), обыск жилища, лич-
ный обыск.

Следует отметить, что производ-
ство обыска в учреждениях ФСИН Рос-
сии характеризуется высоким уровнем 
конфликтности. Это связано с распро-
странением в местах лишения свобо-
ды криминальной субкультуры, нормы 
которой предписывают ее носителям 
противодействовать представителям 
власти. Поэтому лицам, производящим 
обыск в местах принудительной изоля-
ции от общества ФСИН России, необ-
ходимо особе внимание уделить обес-
печению безопасности производства 
следственного действия.

Традиционно в криминалисти-
ке выделяют три этапа производства 
обыска: подготовительный, рабочий 
и заключительный. При производстве 
обыска в учреждениях ФСИН России 
следует учитывать необходимость ис-
пользования общих тактических ре-
комендаций по производству рассма-
триваемого следственного действия, 
а также некоторые специфические ре-
комендации. С учетом нашего интере-
са более подробно рассмотрим рабо-
чий этап обыска в условиях изоляции 
от общества.

Традиционно в рабочем эта-
пе обыска выделяют обзорную и поис-
ковую стадии (Криминалистика / под 
ред. Е. П. Ищенко : учебник. М., 2010. 
С. 229).

Обзорная стадия включает в себя:
– внезапное проникновение к ме-

сту производства обыска с тем, что-
бы не дать обыскиваемому лицу воз-
можности спрятать или уничтожить 
разыскиваемое имущество. Для это-
го следует исключить возможность 
утечки информации о месте, време-
ни и целях производства следственно-
го действия, продумать наиболее бы-
стрый и незаметный для спецконтин-
гента способ проникновения к месту 
обыска. Необходимо учитывать, что 
осведомленность спецконтингента о 
возможном обыске может иметь вне-
шний характер и происходить от заин-
тересованных лиц, не находящихся в 
учреждении УИС. Использование осу-
жденными (заключенными под стра-
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жу) подобной информации может ока-
зать негативное влияние на качество и 
ход планируемого следственного дей-
ствия. В связи с этим, в случае поступ-
ления поручения о производстве след-
ственного действия, обыск целесооб-
разно производить незамедлительно;

– решение вопроса о характере ор-
ганизации безопасности на месте про-
изводства обыска. Поскольку обыск 
является конфликтным следственным 
действием, то закономерной представ-
ляется необходимость обеспечения 
безопасности не только самого обыс-
кивающего и привлеченных им лиц, 
но и обыскиваемого. При производ-
стве обыска следует: обеспечить вы-
дворение ненужных лиц с места его 
производства и предотвратить проник-
новение на него; пресекать конфликты 
между участвующими лицами; следить 
за выполнением присутствующими на 
обыске лицами законных требований 
лица, производящего следственное 
действие; не допускать уничтожения 
обыскиваемым каких-либо объектов, а 
также попыток суицида. Для обеспече-
ния безопасности целесообразно при-
влекать к следственному действию со-
трудников оперативного отдела, ин-
спекторов отдела безопасности.

– ознакомление обыскиваемо-
го с постановлением о производстве 
обыска;

– предложение обыскиваемому вы-
дать разыскиваемое имущество доб-
ровольно. Если обыскиваемый со-
глашается выдать все разыскивае-
мое имущество, то лицо, производя-
щее следственное действие, может не 
производить обыск, а сразу перейти 
к исследованию выданных объектов, 
их изъятию и составлению протоко-
ла, т. е. фактически миновать рабочий 
этап следственного действия;

– осуществление инструктажа лиц, 
привлеченных к производству обыска; 
разъяснение характера их действий, 
цели и задач следственного действия, 
прав и обязанностей;

– общее ознакомление с помещени-
ем, участком местности, подлежащим 
обыску, в ходе которого выделяются 
наиболее вероятные места хранения 

разыскиваемого имущества, фиксиру-
ются подозрительные места, участки, 
подлежащие особому исследованию, 
связанному с выполнением трудоем-
ких работ, и т. д. (Руководство для сле-
дователей. Изд. 2-е, перераб. М., 1981. 
Ч. 1. С. 305);

– выбор способа обследования 
места обыска. Лицо, производящее 
обыск, может выбрать следующие спо-
собы осуществления поиска:

– последовательный (сплошной) – 
исследуется всё помещение или уча-
сток местности. При производстве 
обыска в помещении целесообразно 
двигаться по часовой стрелке или про-
тив нее вдоль стен помещения, попут-
но изучая все попадающиеся объекты, 
в том числе на стенах помещения. По-
сле этого необходимо исследовать все, 
что находится в центре. При производ-
стве обыска на открытом участке мест-
ности можно организовать поиск ана-
логично методике производства осмо-
тра. Территория в таких случаях, как 
правило, разбивается на секторы и об-
следуется каждый из них (Леви А. А., 
Михайлов А. И. Указ. соч. С. 55). Дан-
ный способ поиска является наиболее 
часто применяемым;

– выборочный – осуществляется, 
когда разыскиваемый объект облада-
ет какими-либо определенными свой-
ствами, например, большими разме-
рами, и производить последователь-
ный (сплошной) поиск нецелесооб-
разно. В таких случаях производится 
обыск только тех мест, которые при-
годны для сокрытия подобных объ-
ектов (Руководство для следовате-
лей. Ч. 1. С. 307). При этом необхо-
димо учитывать, что некоторые объ-
екты могут быть демонтированы на 
отдельные элементы, каждый из ко-
торых скрыт самостоятельно. Для об-
наружения данных элементов необхо-
дим сплошной обыск.

Если обыскиваемое лицо отказыва-
ется выдать разыскиваемое имущество 
или утверждает, что этого имущества 
у него нет и он не знает, где оно нахо-
дится, лицо, производящее обыск, при-
ступает к поисковой стадии рассматри-
ваемого следственного действия.

А.Е. Михайлов, Е.Н. Головина, М.М. Сергеева
Особенности рабочего этапа обыска  в условиях принудительной изоляции  

от общества  в учреждениях ФСИН России
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а Поиск осуществляется в соответ-
ствии с избранным способом, что, од-
нако, не исключает комбинирование 
способов или возвращение к уже ис-
следованным объектам. При производ-
стве обыска, помимо метода наблюде-
ния, используются такие способы ис-
следования объектов, как: измерение; 
сравнение одинаковых предметов; 
простукивание; прощупывание; про-
свечивание с использованием рентге-
новских и гамма-лучей; исследование 
объектов с помощью ультрафиолетово-
го излучения; просмотр закрытых по-
лостей через отверстия; исследование 
днища тяжелых предметов с использо-
ванием зеркала; пересыпание сыпучих 
веществ; переливание жидкостей, вы-
явление демаскирующих признаков, 
таких как свежая покраска, блестящая 
шляпка недавно забитого гвоздя; об-
наружение искомого с помощью спе-
циально обученных собак; обследова-
ние без нарушения целостности объ-
ектов и связанное с их частичным раз-
рушением. Лицо, производящее обыск, 
имеет право принудительно вскрывать 
любые запертые помещения, хранили-
ща, ящики. Данные методы могут ис-
пользоваться как отдельно, так и в раз-
личных комбинациях (Криминалисти-
ка. С. 230).

При поиске разыскиваемого иму-
щества необходимо:

– исследовать одинаковые предме-
ты одновременно, выявляя различия в 
размерах, весе и т. д.;

– в случае обнаружения одного из 
разыскиваемых объектов в каком-ли-
бо месте внимательно осмотреть все 
аналогичные места.

Одновременно с указанными прие-
мами целесообразно следовать реко-
мендациям, связанным с психологиче-
ским контролем за поведением обыс-
киваемого. Психология обыскивае-
мого позволяет выявить симптомы 
волнения, испуга при приближении к 
местам сокрытия разыскиваемого иму-
щества. Причем за поведением обыс-
киваемого лица может наблюдать как 
само лицо, производящее следствен-
ное действие, так и по его поручению 
одно из участвующих в следственном 

действии лиц (разумеется, за исклю-
чением понятых и лиц со стороны 
обвинения).

Допускается использование прие-
мов, провоцирующих обыскиваемого 
на совершение действий, изобличаю-
щих местонахождение имущества. В 
частности, лицо, производящее след-
ственное действие, может:

– объявить, какой участок местно-
сти, помещения или предмет будут ис-
следоваться, и при этом пронаблюдать 
за реакцией обыскиваемого;

– приблизиться и удалиться от 
места предполагаемого нахожде-
ния сокрытого имущества, незамет-
но наблюдая при этом за реакцией 
обыскиваемого;

– попросить обыскиваемого рас-
сказать о месте производства обыска 
и описать находящиеся там объекты. 
Обыскиваемый при этом может либо 
обойти в своем рассказе тайник, либо 
внешними поведенческими реакция-
ми (изменение громкости, тембра го-
лоса, побледнение, движения глаз и 
др.) выдать свое волнение при ответе 
на определенные вопросы.

При производстве обыска следу-
ет использовать и другие приемы его 
психологии. Например, в связи с тем, 
что производство обыска связано с 
большой концентрацией внимания, 
в ходе его проведения необходимо да-
вать участникам следственного дей-
ствия время на отдых, не покидая при 
этом места обыска. В частности, реко-
мендуется примерно 40–50 минут про-
изводить обыск, а затем 5–10 минут от-
дыхать. Также для лучшей производи-
тельности нужно переключать внима-
ние с одной зоны обыска на другую, 
тем самым избегая снижения концен-
трации внимания (Пахомов С. Н. Пси-
хология обыска // Юрид. психология. 
2007. № 4.  С. 9–10).

Огромное значение на поисковой 
стадии обыска имеет обеспечение лич-
ной безопасности обыскивающих лиц. 
Известно, что осужденные (заключен-
ные) нередко оборудуют не только в 
местах запрятывания имущества, но 
и просто среди своих личных вещей 
травмирующие ловушки, в том числе и 



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

39

с угрозой заражения ВИЧ-инфекцией. 
Например, вставляют иглы от шпри-
цев в матрасы, распределяют в короб-
ках или пакетах лезвия от бритв и т. д. 
Поэтому при подготовке к обыску в ме-
стах изоляции от общества (особен-
но среди отрицательно настроенной 
части осужденных (заключенных), 
необходимо продумать возможность 
обеспечения обысковой группы сред-
ствами индивидуальной защиты (на-
пример, перчатками из плотного ма-
териала); техническими средствами 

(например, магнитными искателями 
для обнаружения лезвий, игл), а так-
же средствами экстренной медицин-
ской помощи;

В итоге отметим, что при производ-
стве обыска в учреждениях ФСИН Рос-
сии нередко возникают конфликтные 
ситуации, что связано с развитием суб-
культуры и повышенной криминализа-
цией обыскиваемых лиц. Это обуслав-
ливает необходимость более тщатель-
ного обеспечения безопасности при 
производстве следственного действия.
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взаимосвязь личНостНых особеННостей и материНской 
позиции жеНщиН, осуждеННых за разНые преступлеНия

В статье раскрываются результаты исследования, посвященного анализу материнской 
позиции женщин, осужденных за корыстные преступления и преступления против личности. 

Полученные данные выявляют характерные отличия личностных особенностей  
и отношений в системе «мать–ребенок» осужденных женщин, что может быть использовано  

в целях коррекции поведения и дальнейшей ресоциализации заключенных.

Ключевые слова: родительство, материнская позиция, эмоциональная холодность, 
инфантилизация.

Interconnection of Personal Features and Maternal Position of Women 
Condemned for Different Crime

Article reveals results of research devoted to analysis of maternal position of women, condemned for 
mercenary and anti-personal crime. Obtained data reveal typical differences in personal features and 

relationships in system “mother-child” among condemned women. These data may be used for behavior 
correction and further re-socialization of condemned women.

Keywords: parenthood, maternal position, emotional frigidity, infantilization.

Интерес к явлению1 женской пре-
ступности вполне объясним с уче-

том особого места женщин в системе 
общественных отношений, важности 
социальных ролей и функций, которые 
они выполняют в жизни общества и 
крайне неблагоприятных последствий 
криминальных форм их поведения. К 
великому сожалению женская пре-
ступность имеет тенденцию к омола-
живанию, то есть в места лишения сво-
боды попадает все больше женщин ре-
продуктивного возраста.

Каждая женщина сама может опре-
делять свое отношение к материнству. 
В случае с женщинами, отбывающи-
ми наказание, ситуация чрезвычайно 
осложнена: они выбиваются из поня-
тий «просто женщина» и «женщина-
мать», отчуждены обществом и сами 
демонстрируют и переживают отчу-
жденность к другим людям,к себе и 

© Плаксина И. В., 2015

миру в целом, чтопорождает состоя-
ние ущербного материнства.

Материнство, по мнению В. С. Му-
хиной, есть составная часть личности 
женщины, ее ментальности (Мухина 
В. С. Проблема материнства и менталь-
ности женщин в местах лишения сво-
боды // Развитие личности. 2003. № 1. 
С. 141–153). Материнская позиция – 
это социальная позиция, при которой 
женщина принимает на себя осущест-
вление таких родительских функций, 
как опека, защита, воспитание и пси-
хологическая поддержка. Само по себе 
рождение ребенка требует от матери 
выполнения перечисленных функций, 
однако они могут осуществляться до-
статочно формально в том случае, если 
женщина внутренне не принимает по-
зицию родителя. В этом случае роди-
тельство будет восприниматься как вы-
нужденная ситуация и порождать с од-
ной стороны внутриличностные кон-
фликты, с другой стороны – негативное 
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отношение к ребенку. Также можно го-
ворить о том, что ребенок часто стано-
вится средством удовлетворения по-
требности, которая не связана с ним 
лично, и тогда ребенок становится ин-
струментом для реализации неадекват-
ного родительства. В качестве потреб-
ностей, формирующих неадекватный 
мотив, рассматривают покрытие дефи-
цита близких отношений, социального 
самоутверждения, самореализации, по-
лучение личной выгоды. 

И. В. Вшивкова выделяет две основ-
ных группы материнской позиции – аг-
рессивная и неагрессивная. В группе 
с агрессивной позицией выделяются 
подгруппы с вербальной и физической 
агрессией, в группе с неагрессивной 
позицией – подгруппы с конструктив-
ным, отстраняющимся и неопределен-
ным типом взаимодействия с ребенком 
(Вшивкова И. В. Рисуночные тесты как 
метод исследования  агрессивной мате-
ринской позиции // Пренатальная пси-
хология и  психология родительства. 
2004.  № 1. С. 21).

Тип отношения женщины-матери к 
своему ребенку зависит от следующих 
факторов, выделенных В. С. Мухиной:

– социальная ситуация, окружаю-
щая саму женщину, наличие или отсут-
ствие полной семьи;

– личностные особенности жен-
щины, влияющие на межличностные 
отношения;

– внутренняя позиция и отношение 
матери к своей роли в настоящей и бу-
дущей жизни ребенка. 

По мнению В. С. Мухиной, «в иде-
альном случае женщина-мать относит-
ся к себе и к своему ребенку как к субъ-
екту, как к целостной уникальной лич-
ности. Конечно, мать и ребенок при 
этом находятся в неравных отношени-
ях: «старший» – «младший»; «имеющий 
достаточный жизненный опыт» – «не 
имеющий жизненный опыт». Мать со-
знательно отвечает за умственное, со-
циальное, эмоциональное и личност-
ное развитие своего ребенка. «В обы-
денной человеческой жизни модель 
идеальной материнской позиции – цель 
поведения любящей разумной матери» 
(Мухина В. С. Указ. соч. С. 152).

В условиях лишения свободы, где 
женщина находится под прессингом 
строгого распорядка жизни, всегда ли-
шена личного пространства, ограни-
чена в личной собственности, весьма 
сложно создать условия для развития 
у нее материнских способностей. Про-
блема материнства осужденных жен-
щин всегда является остро актуальной 
– ведь за женщиной стоит судьба ее ма-
лолетнего ребенка. Эта категория жен-
щин является поставщиками детей-от-
казников, лишенных родительского по-
печительства. А если дети остаются с 
матерью, то и в этом случае риск разви-
тия делинквентности и последующего 
преступления чрезвычайно велик (Му-
хина В. С. Указ. соч. С. 144).

Таким образом, исследование ма-
теринской позиции женщин, осужден-
ных за разные преступления, носит, 
несомненно, актуальный характер, так 
как полученные результаты могут быть 
использованы в работе пенитенциар-
ных психологов с женщинами, имею-
щими детей, с целью формирования у 
них адекватной материнской позиции.

В нашем исследовании было сфор-
мулировано предположение о том, что 
характеристики материнской пози-
ции, а также структура взаимосвязей 
личностных особенностей и материн-
ской позиции женщин, осужденных за 
разные преступления, будут иметь су-
щественные различия.

Исследование проводилось с янва-
ря по март 2012 г. в ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Владимирской области. В 
выборку вошли две группы женщин, 
отбывающих наказание за разные пре-
ступления. В первую группу вошли 
женщины, осужденные за корыстные 
преступления (кражи) (N=15), во вто-
рую – женщины, осужденные за пре-
ступления против личности (нанесе-
ние телесных повреждений разной 
степени тяжести) (N=15). Сроки на-
казания за совершения преступления 
в обеих группах не превышают пяти 
лет. Возраст женщин от 18 до 36 лет. 
Все они имеют детей в возрасте от не-
скольких месяцев до трех лет, содержа-
щихся на территории колонии в доме 
ребенка. 
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а Для исследования материнской 
позиции осужденных женщин были 
выбраны следующие методики: 
«16PF» Р. Кеттелла, проективные ри-
суночные методики И. В. Вшивковой 
«Я и мой ребенок» и «Автопортрет – 
кресло» (Вшивкова И. В. Указ. соч. 
С. 12–41). 

Методика «Я и мой ребенок» от-
ражает ценность ребенка для мате-
ри,  представление о себе в роли ма-
тери, наличие тревоги или конфлик-
та во взаимоотношениях. Методика 
«Автопортрет – кресло» позволяет вы-
явить направленность женщины забо-
титься о ком-либо, особенности про-
явления заботы, отношение к субъек-
там заботы, ценность заботы как вида 
деятельности.

В предваряющих исследование 
беседах было выявлено, что в группе 
женщин, осужденных за корыстные 
преступления, 40 % женщин выросли 
в благополучной семье и поддержи-
вают с семьей отношения. Остальные 
60 % женщин имеют неблагополуч-
ную семейную ситуацию: родители 
были лишены родительских прав– 
13,3 %, неполные семьи – 33,3 %, се-
мьи, в которых родители страдали ал-
коголизмом, – 6,7 %, воспитывались в 
детском доме – 6,7 %. 

В группе женщин, осужденных за 
преступления против личности, так-
же 40 % женщин выросли в благопо-
лучных семьях, из них 33,3 % под-
держивают отношения с семьей в на-
стоящее время, 6,7 % – не поддержи-
вают. У 60 % женщин второй группы 
семейная ситуация также является 
неблагоприятной: родители лишены 
родительских прав – 13,3 %, непол-
ные семьи – 13,3 %, семьи, в которых 
родители страдали алкоголизмом, – 
20 %, воспитывались в детском доме 
– 13,3 %. Таким образом, можно счи-
тать, что две выборки симметричны 
с точки зрения социальной жизнен-
ной ситуации, что позволяет нам срав-
нивать испытуемых по исследуемым 
параметрам. 

Первый этап исследования заклю-
чался в диагностике личностных осо-
бенностей и материнской позиции 

осужденных женщин. Анализ резуль-
татов, полученных с помощью мето-
дики Р. Кеттелла (см. рис.), позволил 
сделать выводы о том, что личност-
ные профили обеих групп пересека-
ются только в одной точке – факторе 
В, обозначающем уровень интеллек-
та. В целом испытуемых первой груп-
пы можно охарактеризовать как необ-
щительных, замкнутых людей, холодно 
относящихся к окружающим и предпо-
читающих одиночество. При этом они 
подвержены раздражительности, бы-
стро утомляются, у них часто сменя-
ется настроение и интересы, нередки 
невротические симптомы. Испытуе-
мые характеризуются беспринципно-
стью, неорганизованностью, гибкими 
установками по отношению к социаль-
ным нормам. Также у испытуемых пер-
вой группы выявлен низкий уровень 
самоконтроля, проявляющийся как не-
дисциплинированность и внутренняя 
конфликтность представлений о себе.

Среднегрупповые профили  
личности осужденных женщин

Женщины, осужденные за преступ-
ления против личности, также отли-
чаются эмоциональной неустойчиво-
стью. Им свойственна подозритель-
ность, которая проявляется в виде рев-
ности, зависти, высокого самомнения, 
обращенности интересов человека на 
самого себя, эгоцентричности, осто-
рожности в поступках. Также женщи-
нам второй группы свойственна вы-
сокая тревожность, депрессивность, 
ранимость и впечатлительность. По 
остальным факторам значения нахо-
дятся в пределах нормы. В целом мож-
но сделать вывод о том, что личность 
женщин, осужденных за преступле-
ния против личности, более гармонич-
на. Скорее всего, это связано с тем, что 
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женщины этой группы способны на 
открытое проявление агрессивности, 
которое, по мнению И. В. Вшивковой, 
«снижает агрессивное побуждение», 
в том числе и в отношении ребенка 
(Вшивкова И. В. Указ. соч. С. 12–41) 
и, следовательно, уменьшает эмоцио-
нальное напряжение. 

Анализ рисунков «Я и мой ребенок» 
выявил некоторые отличия в проявив-
шихся симптомокомплексах. Впервой 
группе наиболее выражена благопри-
ятная ситуация взаимодействия (Хср 
= 14,7), тревожность (Хср = 12,9), не-
доверие к себе (Хср = 7,9) и импуль-
сивность (Хср = 8,1). Наименее вы-
раженными оказались трудности об-
щения (Хср = 2,2) и инфантильность 
(Хср = 2,3). Во второй группе наиболь-
шее количество баллов набрали такие-
симптомокомплексы, как благопри-
ятная ситуация (Хср = 19,3), тревож-
ность (Хср = 18,7) и депрессивность 
(Хср = 14,8). Наименее выражена ин-
фантильность (Хср = 2,1), недоверие 
к себе (Хср = 3,9) и конфликтность 
(Хср = 2,6). 

Анализ рисунков «Автопортрет – 
кресло» выявил схожие результаты 
по обеим группам. По отношению к 
полученным данным был использо-
ван U-критерий Манна-Уитни. Расче-
ты свидетельствуют, что уровень вы-
раженности симптомокомплексов 
– благоприятная ситуация, тревож-
ность, недоверие к себе, депрессив-
ность, конфликтность имеют досто-
верные различия по группам испы-
туемых(р ≤ 0,01). Полученные дан-
ные позволяют нам сделать вывод, 
что проблемы женщин первой груп-
пы в общении с детьми связаны, в пер-
вую очередь, с недоверием к себе, эмо-
циональной холодностью и конфликт-
ностью. Сложности у женщин второй 
группы возникают в связи с их тре-
вожностью и депрессивностью, кото-
рые время от времени могут быть ни-
велированы благодаря наличию при-
знаков симптомокомплекса благопри-
ятной ситуации. 

Расчет коэффициентов корреляции 
(Пирсон) по группам представлен в 
табл. 1, 2.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции параметров,  

характеризующих женщин,  
осужденных за корыстные преступления

16PF Материнская позиция r (р ≤ 0,05)
А Враждебность 0,693
А Трудности общения – 0,596
В Недоверие к себе 0,591
I Импульсивность 0,530
L Инфантильность 0,631
L Тревожность – 0,523
М Благоприятная ситуация 0,553
М Инфантильность 0,592
Q

1
Благоприятная ситуация 0,581

Q
1

Инфантильность 0,605
Q

2
Чувство неполноценности – 0,649

Q
3

Чувство неполноценности – 0,531
Q

4
Трудности общения 0,540

У женщин, осужденных за корыст-
ные преступления, замкнутость как 
личностная особенность сочетается с 
враждебностью по отношению к ре-
бенку, эмоциональная дезорганизация 
мышления способствует развитию не-
уверенности в себе (как части материн-
ской позиции). Самоуверенность про-
воцирует высокий уровень импульсив-
ности в отношениях с ребенком, однако 
практичность и консерватизм как лич-
ностные качества способствуют прояв-
лению признаков благоприятной си-
туации и снижению инфантильности. 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции параметров,  
характеризующих женщин, осужденных  

за преступления против личности
16PF Материнская позиция r (р ≤ 0,05)

А Враждебность 0,540
В Конфликтность в семье – 0,533
В Инфантильность 0,565
С Тревожность – 0,550
С Чувство неполноценности 0,605
F Трудности общения 0,701
G Инфантильность 0,646
Н Трудности общения 0,554
Н Чувство неполноценности 0,630
I Конфликтность в семье 0,559
L Враждебность 0,623
М Враждебность – 0,526
М Чувство неполноценности 0,518
М Конфликтность в семье – 0,620
Q

1
Благоприятная ситуация – 0,532

Q
1

Импульсивность – 0,538
Q

2
Эмоциональная холодность 0,546

Q
2

Чувство незащищенности 0,653
Q

2
Недоверие к себе – 0,784

Q
3

Враждебность 0,596
Q

3
Депрессивность 0,627

Q
4

Эмоциональная холодность 0,519

У женщин, осужденных за преступ-
ления против личности, низкая инфан-

И.В. Плаксина
Взаимосвязь личностных особенностей и материнской позиции женщин,  

осужденных за разные преступления
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а тильность в структуре материнской позиции связана со средним уровнем чув-
ствительности и с достаточно низким уровнем интеллекта, объясняющимся 
эмоциональной дезорганизацией мышления. Средний уровень конформизма 
и самоконтроля как личностных качеств связан с эмоциональной холодностью. 
Также для женщин этой группы характерна взаимосвязь самоконтроля и депрес-
сивности. Таким образом, характер взаимосвязей параметров, характеризую-
щих материнскую позицию и личностные особенности в группах женщин, осу-
жденных по разным статьям, различен. Полученные результаты дают возмож-
ность их дальнейшего обсуждения и коррекции программ ресоциализации осу-
жденных женщин, имеющих детей.
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правовое регулироваНие и порядок освобождеНия 
осуждеННых из исправительНых учреждеНий

В статье рассматривается такой аспект вопроса об отбывании наказаний осужденными, 
как порядок освобождения из мест лишения свободы. Анализируются материалы 

правоприменительной практики России по исследуемому вопросу, а также затрагиваются 
теоретико-правовые подходы к исследованию института освобождения осужденных из мест 

лишения свободы. Авторы делают вывод об актуальности вопроса о завершающем этапе 
отбывания наказания осужденными в контексте последующей успешной адаптации их за 

пределами исправительного учреждения.

Ключевые слова: правовой статус осужденного, порядок отбывания наказания, освобождение 
из мест лишения свободы, адаптация в обществе.

Legal Regulation and Procedure for the Release of Prisoners  
from Correctional Institutions

The article discusses this aspect of the issue of the serving of punishment by convicted persons, released 
from places of imprisonment. The article analyzes materials of the law enforcement practices of Russia 
on the subject. And also addresses the theoretical and legal approaches to the study of the Institute of 
release of convicts from places of imprisonment. The author concludes about the relevance of the issue 
of the final stage of the convicted persons serve their sentences in the context of subsequent successful 

adaptation outside the correctional facility.

Key words: legal status of the convicted person, the order of serving the sentence, release from 
imprisonment places, adaptation in society.

Существующие1 подходы в теории 
уголовного права к сущности на-

казания основываются на диалекти-
ческом единстве карательных и воспи-
тательных сторон. Очевидно, что при-
менение только карательных методов 
борьбы с преступностью не способно 
привести к исправлению осужденного, 
восстановлению социальной справед-
ливости, предупреждению совершения 
новых преступлений. Такое представ-
ление сделало бы кару универсальным 
средством воздействия на преступника 
и преступность в целом.

Институт освобождения от отбы-
вания наказания (далее: ОН) имеет 

© Халак О. Н., Лампетова Е. С., 2015

большое социальное значение, заклю-
чающееся в возможности корректи-
ровать объем уголовной репрессии, 
применяемой к конкретному лицу, в 
зависимости от достижения в отно-
шении него целей наказания. Он яв-
ляется одним из способов дальнейшей 
гуманизации российского уголовно-
го права. Кроме того, освобождение 
от ОН в ряде случаев способствует со-
кращению материальных затрат госу-
дарства на содержание осужденных 
за счет снижения их численности в ме-
стах лишения свободы; обеспечению 
соблюдения санитарных норм при их 
размещении, что способствует выпол-
нению международных обязательств, 
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а принятых после подписания и ратифи-
кации международных документов в 
области прав человека по обращению 
с заключенными.

Одновременно приходится кон-
статировать, что из-за недостатков 
в правовом регулировании институ-
та освобождения от ОН осужденных и 
их ресоциализации данная категория 
граждан нередко идет на повторное со-
вершение преступлений. По заключе-
нию С. Н. Мовчана, «анализ статисти-
ческих данных о числе лиц, отбываю-
щих наказание к лишению свободы во 
второй и третий раз, позволяет сделать 
вывод о том, что за истекшие шесть 
лет ситуация изменилась в худшую 
сторону» (Мовчан С. Н. Отчет о ре-
зультатах контрольного мероприятия 
«Аудит эффективности расходования 
средств федерального бюджета, выде-
ленных Федеральной службе исполне-
ния наказаний в 2009 и 2010 годах на 
содержание, трудовую адаптацию и об-
учение осужденных, и мер, принимае-
мых органами исполнительной власти 
субъектов РФ по их последующей со-
циальной реабилитации» (совместно с 
контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации) // Бюл. 
Счет. палаты. 2012. № 6(174). С. 24), 
в то время как именно ресоциализация 
осужденных, как социально-правовая 
категория, востребована реалиями 
жизни, приобретает в мире актуаль-
ный характер, становясь критерием 
цивилизованности страны и эффек-
тивной реализации функций управле-
ния государством (Выступление мини-
стра юстиции Российской Федерации 
A. B. Коновалова на итоговой колле-
гии Минюста России 29 февраля 2012 
года. URL: http://www.minjust.ru). 
Иными словами, имеются все основа-
ния утверждать, что в настоящее вре-
мя в нашей стране под ресоциализаци-
ей лиц, освобожденных от ОН, нужно 
понимать индивидуальное, самостоя-
тельное приобщение индивида к нор-
мам устройства общественной жизни. 
Анализ статистических данных реци-
дивной пресупности и необходимость 
принятия комплекса мер по устране-
нию причин и условий, способствую-

щих появлению этого негативного со-
циального явления легли в основу ре-
формирования уголовно-исполнитель-
ной системы (далее: УИС) и получили 
свое отражение в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (О 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 
окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст.  5544). 

Однако причина совершения по-
вторных преступлений не кроется ис-
ключительно в сфере проблем ресо-
циализации. Актуализации в изуче-
нии обозначенной проблематики 
предопределяется и тем, что неблаго-
приятные количественные показате-
ли реальной преступности и обостре-
ние ее качественных характеристик 
обусловлены и недопустимой «гумани-
зацией» законодательства и правопри-
менительной деятельности по освобо-
ждению от ОН, на что не раз обраща-
ли внимание криминологи (Алексеев 
А. И. Должна ли уголовная политика 
быть либеральной? // «Черн. дыры» 
в рос. законодательстве. 2003. № 1. С. 
259–267 ; Корецкий Д. Адекватны ли 
меры борьбы с преступностью ее со-
стоянию? // Законность. 2003. № 2. 
С. 27–29).

Проблемам освобождения от на-
казания и от ОН в науке уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
уделялось достаточное внимание как 
при рассмотрении вопросов, связан-
ных с уголовной ответственностью и 
освобождением от нее, так и в само-
стоятельных исследованиях. Среди ав-
торов, освещавших данную пробле-
му, можно назвать Л. В. Головко, Ю. В. 
Грачеву, О. В. Жданову, С. И. Зельдова, 
С. Г. Келина, А. И. Рарога, Ю. М. Тка-
чевского, Л. В. Яковлеву и т. д. 

В отечественной правовой науке 
также существует значительное коли-
чество трудов, посвященных процес-
су ресоциализации осужденных (Ю. В. 
Баранов, М. Г. Детков, В. И. Гуськов, 
С. В. Данелян, Р. С. Данелян, М. И. Ко-
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валь, М. Ю. Ланцевич, Е. И. Ляхманов 
А. В. Пищелко, М. С. Рыбак, В. И. Се-
ливерстов, Н. А. Стручков, И. В. Шма-
ров, А. М. Яковлев и т. д.). Однако ана-
лиз проведенных указанными автора-
ми научных исследований позволяет 
прийти к выводу, что институт ресо-
циализации является недостаточно 
разработанным в отечественной пе-
нитенциарной науке. 

Исполнение наказания в виде ли-
шения свободы, назначенного судом, 
завершается освобождением осужден-
ного из места лишения свободы. Дан-
ный процесс связан не только с фак-
тическим выходом освобожденного 
из исправительного учреждения (да-
лее: ИУ), но и со значительным изме-
нением его правового статуса, а так-
же социального положения, поскольку 
освобождение от ОН означает отмену 
всех правоограничений, вытекающих 
из содержания назначенного наказа-
ния. Нередко осужденные отбывают 
достаточно длительные сроки в ме-
стах лишения свободы, и поэтому для 
них очень большой проблемой явля-
ется адаптация в обществе. Поэтому 
так важно качественно и своевремен-
но подготовить их к дальнейшей жиз-
ни на свободе. 

В правовой науке выделяют раз-
личные виды освобождения от ОН: 
условное осуждение; условно-до-
срочное освобождение; ввиду заме-
ны наказания более мягким; по бо-
лезни; отсрочка от ОН осужденным, 
признанным в установленном поряд-
ке больным наркоманией, а также бе-
ременной женщине, женщине, имею-
щей ребенка в возрасте до четырна-
дцати лет, мужчине, имеющему ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет и 
являющемуся единственным родите-
лем; в связи с истечением сроков дав-
ности обвинительного приговора суда; 
по амнистии; ввиду помилования; в 
связи с обратной силой уголовного за-
кона. При этом в рамках данного ин-
ститута выделяются различные виды 
освобождения на основе различных 
критериев. Одним из таких критери-
ев является характер освобождения – 
условный и безусловный. 

Условным считают такое освобо-
ждение, которое предусматривает воз-
можность возобновления уголовного 
судопроизводства в случаях, когда по-
ведение субъекта после освобождения 
не соответствует предъявленным за-
конодателем требованиям. Безуслов-
ное освобождение характеризуется 
тем, что оно окончательно: независи-
мо от поведения правонарушителя по-
сле освобождения его нельзя привлечь 
к уголовной ответственности или под-
вергнуть наказанию за ранее совер-
шенное преступление.

В рамках института освобождения 
от ОН к числу условных видов следу-
ет относить следующие: условное осу-
ждение; условно-досрочное освобо-
ждение; по болезни; отсрочка от ОН 
мужчине, имеющему ребенка в возра-
сте до четырнадцати лет и являющему-
ся единственным родителем, больным 
наркоманией, беременным женщинам 
и женщинам, имеющим малолетних 
детей. К безусловным, в свою очередь, 
– ввиду замены наказания более мяг-
ким; в связи с истечением сроков дав-
ности обвинительного приговора суда; 
по амнистии; ввиду помилования; в 
связи с обратной силой уголовного за-
кона; отбытие срока наказания, на-
значенного по приговору суда; отмена 
приговора суда с прекращением дела 
производством; смерть осужденного. 

Подготовка осужденных к освобо-
ждению начинается заблаговремен-
но. Это обусловлено тем, что отбывая 
наказание в изоляции от общества, у 
осужденных нередко наблюдается по-
теря социально полезных связей. Кро-
ме того, осужденные могут испыты-
вать трудности в материальном, тру-
довом, бытовом устройстве. Все эти 
факторы подталкивают осужденных 
к повторному совершению преступле-
ний. В связи с этим так важно сформи-
ровать у осужденного законопослуш-
ный образ жизни. 

Как правило, подготовка должна 
начинаться за шесть месяцев до осво-
бождения осужденного. В этот период 
следует выяснить дальнейшие наме-
рения осужденного по обеспечению 
своей жизнедеятельности, социаль-

О.Н. Халак, Е.С. Лампетова
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а ные связи, возможности, жизненные 
перспективы. При необходимости, осу-
жденные пишут заявления об оказа-
нии им помощи в трудовом и бытовом 
устройстве. В этот период администра-
ция учреждения, исполняющего нака-
зание, уведомляет органы местного 
самоуправления и федеральную служ-
бу занятости по избранному месту жи-
тельства о предстоящем освобожде-
нии, наличии у него жилья, его трудо-
способности и имеющихся специаль-
ностях (Об утверждении Инструкции 
об оказании содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, а также ока-
зании помощи осужденным, освобо-
ждаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы : приказ 
Минюста России от 13 янв. 2006 г. № 2 
// Бюл. норматив. актов федер. орга-
нов исполн. власти. 2006. № 7). Также 
осужденным могут быть разрешены 
краткосрочные выезды продолжитель-
ностью до семи суток, не считая вре-
мени, необходимого для проезда туда 
и обратно, для предварительного ре-
шения вопросов трудового и бытово-
го устройства после освобождения. В 
соответствии с законодательством при 
освобождении из мест лишения свобо-
ды осужденному, в отношении которо-
го предварительно решен вопрос о тру-
доустройстве, выдается соответствую-
щее письмо в службу занятости, пред-
приятие или организацию.

При освобождении из мест лише-
ния свободы инвалидов 1-й или 2-й 
группы, мужчин и женщин пенсионно-
го возраста по их просьбе администра-
цией ИУ может направляться пред-
ставление в органы социальной защи-
ты о помещении их в дома инвалидов 
и престарелых.

Если освобождаются беременные 
женщины или женщины, имеющие 
при себе малолетних детей, им осуще-
ствляется помощь по устройству детей 
в соответствующие учреждения.

В соответствии с действующим за-
конодательством освобождение про-
исходит в первой половине последне-
го дня срока наказания. Если он при-
ходится на выходной или праздничный 

день, то освобождение следует про-
изводить в предвыходной или пред-
праздничный день. Срок, исчисляемый 
в месяцах, истекает в соответствую-
щее число последнего месяца, при не-
возможности – в последний день это-
го месяца.

В день освобождения осужденному 
выдается обходной лист, на основании 
которого с ним производится полный 
расчет. Ему выдаются вещи и необхо-
димые документы, предусмотренные 
ч. 3 ст.  173 УИК РФ. Получив справку 
об освобождении, осужденный прибы-
вает на контрольно-пропускной пункт, 
где ему выдаются личные вещи, цен-
ности, деньги, после чего он покидает 
территорию ИУ.

Паспорт освобождаемого, его тру-
довая книжка и пенсионное удостове-
рение, хранящиеся в личном деле осу-
жденного, выдаются ему на руки при 
освобождении. При отсутствии пас-
порта, трудовой книжки и пенсионно-
го удостоверения в личном деле осу-
жденного, а также в случае, если срок 
действия паспорта истек, администра-
ция ИУ заблаговременно принимает 
меры по их получению. В случае необ-
ходимости получения нового паспор-
та расходы, связанные с его выдачей, 
удерживаются из средств, находящих-
ся на лицевом счете осужденного. Если 
у осужденного отсутствуют средства 
на лицевом счете, расходы, связанные 
с выдачей нового паспорта, оплачива-
ются за счет государства. В трудовой 
книжке делаются соответствующие за-
писи о трудовом стаже осужденного. 
Наряду с этим ему выдается справка, в 
которой указываются: количество ка-
лендарных недель за двенадцать ме-
сяцев, предшествующих освобожде-
нию, в течение которых осужденный 
имел оплачиваемую работу; его рабо-
чая специальность и разряд; размер 
среднего заработка за последние два 
месяца работы.

Осужденные, освобождаемые из 
ИУ, обеспечиваются бесплатным про-
ездом к месту жительства, продукта-
ми питания или деньгами на время 
проезда в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федера-
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ции. При отсутствии необходимой по 
сезону одежды или средств на ее при-
обретение осужденные обеспечивают-
ся одеждой за счет государства. Им мо-
жет быть выдано единовременное де-
нежное пособие в размере, устанавли-
ваемом Правительством Российской 
Федерации.

При освобождении с каждым осу-
жденным проводится беседа, на ко-
торой выясняются жизненные планы 
осужденного после освобождения, его 
возможности в вопросах обеспечен-
ности жильем, устройства на работу. 
Осужденному разъясняются его пра-
ва и обязанности, а также нормы дей-
ствующего законодательства.

Освобожденные обязаны в течение 
семи дней после выхода из места лише-
ния свободы явиться в орган внутрен-
них дел по избранному месту житель-
ства для регистрации, а также в орга-
ны местного самоуправления и службу 
занятости для своевременного устрой-
ства на работу или учебу.

В случае если лицо, обратившее-
ся в центр занятости, не будет трудо-
устроено в течение десяти дней, оно 
признается безработным и получает 
право на пособие по безработице, на-
чиная со дня обращения в центр за-
нятости. Законодательство относит 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, к числу пользующихся по-
вышенной социально-правовой защи-
той, они имеют право первоочередно-
го трудоустройства через центры заня-
тости. Это означает, что в период вы-
нужденной безработицы гражданин, 
освобожденный от наказания и заре-
гистрировавшийся в органе федераль-
ной службы занятости, вправе полу-
чать пособие, размер которого зави-
сит от среднего заработка в период от-
бывания наказания, но не может быть 
меньше установленного размера ми-
нимальной заработной платы. Посо-
бие выплачивается на условиях, пред-
усмотренных Законом РФ от 19 апре-
ля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (Рос. 
газ. 1996. 6 мая).

Освобождение осужденных из мест 
лишения свободы представляет собой 

довольно сложный и трудоемкий ме-
ханизм. Через освобождение проходит 
каждый осужденный, так как это яв-
ляется логическим завершением ОН в 
виде лишения свободы.

Вместе с тем существует ряд про-
блем, препятствующих успешной со-
циальной адаптации освободившихся 
из мест лишения свободы осужденных.

Во-первых, в ряде случаев сотруд-
ники группы социальной защиты 
и учета трудового стажа ИУ попросту 
не успевают подготовить к жизни на 
свободе осужденного. Мы указывали 
на то обстоятельство, что процесс под-
готовки к освобождению начинается 
за шесть месяцев до окончания срока 
отбывания наказания. Однако уголов-
но-исполнительные правоотношения 
могут быть прекращены ранее уста-
новленного срока окончания ОН: на 
основании акта помилования, акта об 
амнистии, решения суда об условно-
досрочном освобождении осужденно-
го или замене наказания более мяг-
ким видом наказания. Очевидно, что 
качественно подготовить такого осу-
жденного к жизни на свободе является 
крайне проблематично, в том числе по 
причине того, что ответы на запросы, 
сделанные сотрудниками ИУ по вопро-
сам трудового и бытового устройства 
осужденного, не успевают поступить 
в обратный адрес, к моменту освобо-
ждения из ИУ.

Кроме того, нередко имеют место 
быть случаи, когда освобождающимся 
осужденным сотрудники ИУ не успева-
ют оформить документ, удостоверяю-
щий личность, приобрести проездные 
билеты к избранному месту житель-
ства в установленном законом поряд-
ке (обязательно наличие документов, 
подтверждающих дату и сумму опла-
ты для финансовой отчетности рас-
ходования бюджетных средств) (Пра-
воприменительная практика УФСИН 
России по Республике Коми за 2013 
– 015 гг. URL: http://www.uggs.rkomi.
ru/page/10153/). Усугубляет ситуа-
цию то обстоятельство, что в ряде слу-
чаев осужденные, освободившиеся из 
мест лишения свободы, могут вовсе 
не пройти или не завершить процесс 
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а прохождения профессиональной под-
готовки или получения среднего про-
фессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих. По информа-
ции Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее: ФСИН России), в 
2014 г. численность таких лиц соста-
вила 4, 8 тыс. чел. (Доклад о резуль-
татах и основных направлениях дея-
тельности Федеральной службы ис-
полнения наказаний. URL: http://fsin.
su/structure/inspector/iao/Doklad/
DROND%202015–2017.pdf) 

Именно по этой причине одним из 
основных направлений деятельности 
ФСИН России на среднесрочную пер-
спективу является обеспечение постпе-
нитенциарной адаптации осужденных, 
предотвращение рецидива преступле-
ний (Там же). В связи с этим будет про-
веден комплекс мероприятий, направ-
ленных: 1) на оказание содействия ли-
цам, освобожденным из мест лишения 
свободы, по решению проблем трудо-
вого и бытового устройства; 2) ини-
циирование обращения территориаль-
ных органов ФСИН России в органы 
государственной власти субъектов РФ 
по расширению центров социальной 
реабилитации для лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы (на 
постоянной основе); 3) предоставле-
ние для лиц, заканчивающих отбыва-
ние длительных сроков лишения сво-
боды, возможности прохождения спе-
циального тренинга, включающего 
широкую информацию об изменени-
ях в обществе, новых формах социаль-
ной жизни, а для некоторых катего-
рий осужденных – предоставление воз-
можности перевода в колонию-поселе-
ние с разрешением кратковременных 
выездов к месту предполагаемого жи-
тельства; 4) создание условий для под-
готовки освобождающихся лиц к даль-
нейшей постпенитенциарной адапта-
ции через службу пробации.

На наш взгляд, не менее важной 
мерой, способствующей успеху в со-
циальной адаптации освободившихся 
осужденных, является установление на 
уровне региональных законов (кодек-
сов) административной ответствен-

ности за невыполнение должностны-
ми лицами решений органов государ-
ственной власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления по вопро-
сам социальной адаптации лиц, осво-
божденных из учреждений УИС, при-
нятых в пределах их полномочий. Из-
вестно, что такая ответственность в 
настоящий момент установлена ст.  2.7 
Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях 
от 23 июня 2011 г. № 413-з.

Кроме того, в процессе исследо-
вания мы пришли к выводу, что в во-
просе подготовки осужденных к осво-
бождению от ОН, присутствуют и 
проблемы правового характера: от-
ветственные федеральные органы ис-
полнительной власти несвоевремен-
но принимают нормативные правовые 
акты, направленные на во исполнение 
норм УК РФ и УИК РФ. Если же норма-
тивный правовой акт принят своевре-
менно, правовое регулирование уго-
ловно-исполнительных и сопутствую-
щих им отношений зачастую отлича-
ется от закрепленных на вышестоящем 
уровне по юридической силе норм. Из-
ложенное позволяет нам вести речь о 
наличии юридических коллизий.

В связи с этим считаем необходи-
мым разработать и законодательно за-
крепить механизм привлечения к от-
ветственности федеральные органы 
исполнительной власти (их руководи-
телей), осуществляющие нормативно-
правовое регулирование в установлен-
ной сфере деятельности, за несвоевре-
менное принятие нормативно-право-
вых актов во исполнение федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов, указов Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Пра-
вительства РФ (данная обязанность за-
конодательно закреплена) (Об утвер-
ждении Правил подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации : поста-
новление Правительства Рос. Федера-
ции от 13 авг. 1997 г. № 1009 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 
1997. № 33, ст. 3895), что позволит по-
высить эффективность деятельности 
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этих федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных 
органов, исключить возникновение 
ситуаций злоупотребления правом от-

дельными организациями и гражда-
нами, создать юридические гарантии 
по обеспечению реализации гражда-
нами прав и свобод.
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система преступлеНий против правосудия  
по уголовНому праву россии

В статье рассматривается система преступлений против правосудия в рамках уголовного 
права России на современном этапе. Авторы предлагают классификацию данных 

преступлений, в основе которой лежит сходство непосредственного объекта преступлений. 

Ключевые слова: преступление, уголовное право, правосудие.

Crimes against the System of Justice in Criminal Law of Russia

The article deals with crimes against the system of justice in the criminal law of Russia  
at the present stage. The authors propose a classification of these crimes, which is based  

on the similarity of the direct object of the crime.

Key words: crime, criminal law, justice.

Систематизация1 норм уголовного 
права имеет два уровня: первый 

(наиболее высокий) представляет со-
бой группировку норм в главы Особен-
ной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее: УК РФ), а так-
же строго последовательное их распо-
ложение; второй уровень во многом 
носит производный характер от пер-
вого и предполагает формирование 
классификационных групп внутри от-
дельных глав. Отсюда следует, что в 
структуре каждой главы нормы также 
должны приводиться в определенной 
последовательности. Это необходимо 
для более правильной квалификации: 
расположение отдельных норм отдель-
ных глав в значительной степени об-
легчает возможность применения той 
или иной статьи, помогает уяснению 
степени общественной опасности этих 
преступлений.

Традиционным критерием, ле-
жащим в  основ е  сис тематиз а -
ции преступлений против право-

© Апкаев Д. М., Злобиянтов А. Э., 2015

судия, являются признаки, характе-
ризующие субъектов преступления. 
Е. А. Смирнов выделял три подгруппы:  
1) преступления против правосудия со 
стороны должностных лиц, осущест-
вляющих правосудие; 2) преступления 
против правосудия со стороны других 
участников уголовного и гражданско-
го процесса и частных лиц; 3) преступ-
ления против правосудия со стороны 
арестованных, осужденных и их по-
собников (Смирнов Е. А. Преступле-
ния против социалистического право-
судия. М., 1959. С. 12).

Более узкую группировку предлага-
ет Ш. С. Рашковская (Рашковская Ш. С. 
Преступления против правосудия. М., 
2006. С. 16). К первой группе она отно-
сит преступления, совершаемые долж-
ностными лицами правоохранитель-
ных органов, ко второй – преступле-
ния против правосудия, совершаемые 
иными лицами.

При всех своих достоинствах такой 
способ внутривидовой систематиза-
ции имеет и ряд существенных недо-
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статков. Во-первых, этот способ про-
тиворечит общему принципу, лежа-
щему в основе систематизации более 
высокого порядка, – по родовому объ-
екту; во-вторых, в гл. 31 УК РФ поме-
щены статьи, которых не знало уголов-
ное законодательство 50–80-х гг. XX в.

Ю. И. Кулешов в своих работах раз-
делял традиционный подход группиров-
ки преступлений по признакам субъ-
екта (Кулешов Ю. И. Уголовная ответ-
ственность должностных лиц органов 
внутренних дел за преступления про-
тив правосудия. Хабаровск, 2007. С. 78).

В свою очередь, Я. М. Кульберг при-
держивался сходной позиции и выде-
лял две группы преступлений против 
правосудия:

1) преступления против правосу-
дия, совершаемые должностными ли-
цами; 2) преступления против право-
судия, совершаемые отдельными гра-
жданами (Кульберг Я. М. Преступления 
против правосудия. М., 1962. С. 45).

А. Сахаров и Н. Носкова выделяли 
три группы преступлений против пра-
восудия: 1) преступления, совершае-
мые работниками правоохранитель-
ных органов, 2) преступления совер-
шаемые гражданами, 3) преступления, 
совершаемые лицами, отбывающими 
наказание (Сахаров А., Носкова Н. Пре-
ступления против правосудия // Со-
циалист. законность. 1987. № 11. С. 46).

Таковы основные точки зрения о 
системе преступлений против право-
судия, существовавшие в науке уго-
ловного права до принятия ныне дей-
ствующего УК РФ 1996 г., который так-
же не смог привести к единообразию 
понимания ученых относительно вну-
триродовой группировки преступле-
ний против правосудия.

Так, в учебнике «Уголовное право. 
Особенная часть» под редакцией И. Я. 
Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Но-
воселова (Уголовное право. Особенная 
часть : учеб. для вузов / под ред. И. Я. 
Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Но-
воселова. М., 1998) предлагаются сле-
дующие три разновидности преступ-
лений против правосудия: а) воздей-
ствие на лиц, участвующих в отправ-
лении правосудия; б) злоупотребление 

правами и обязанностями предста-
вителя правосудия; в) неисполнение 
гражданского, служебного или обще-
ственного долга в сфере правосудия со 
стороны лиц, не являющихся его пред-
ставителем по конкретному делу.

Авторский учебник проф. Н. И. Ве-
трова (Ветров Н. И. Уголовное право. 
Особенная часть : учебник. М., 2000) 
содержит в себе следующую класси-
фикацию: во-первых, это группа пре-
ступлений, совершаемых работника-
ми правоохранительных органов пра-
восудия при выполнении возложенных 
на них функций; во-вторых, преступ-
ления, совершаемые лицами, обязан-
ными по закону или в силу граждан-
ского долга содействовать правосудию 
или не препятствовать его осуществле-
нию; наконец, третью группу состав-
ляют преступления, совершаемые ли-
цами, в отношении которых приняты 
меры государственного воздействия.

Собственную авторскую концеп-
цию классификации преступлений 
против правосудия предлагает и Л. В. 
Лобанова. Она отказывается от одно-
сложной классификации и предлага-
ет сразу несколько критериев для вну-
триродовой группировки: одним из 
критериев являются решаемые уголов-
ным процессом задачи, другим – про-
цессуальные стадии, на которых воз-
можно совершение преступления про-
тив правосудия. Представляется, что 
такой подход в рамках теоретическо-
го осмысления вопросов внутриродо-
вой систематизации, безусловно, по-
лезен, поскольку он раздвигает пред-
ставления о возможностях абстракт-
ного метода познания и разрешения 
важной задачи науки уголовного пра-
ва. Вместе с тем высокий уровень аб-
страгирования не должен затушевы-
вать важные практические задачи, 
стоящие перед законодателем и пра-
воприменительной практикой: как в 
процессе разработки и принятия зако-
на достичь такого уровня систематиза-
ции нормативного материала, чтобы 
закон, с одной стороны, был понятен 
правоприменителю, а с другой – удо-
бен в применении, а его структура об-
легчала поиск нужной уголовно-право-
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вой нормы (Лобанова Л. В. Преступле-
ния против правосудия: теоретические 
проблемы классификации и законо-
дательной регламентации. Волгоград, 
1999. С. 40–52).

Горизонтальная систематизация, 
предложенная Н. И. Коржанским (Кор-
жанский Н. И. Объект и предмет уго-
ловно-правовой охраны. М., 1980), 
предполагает, что в ее основе лежит 
наличие наряду с основным дополни-
тельного объекта. На первый взгляд 
такая группировка кажется более 
предпочтительной, однако соединять 
интересы судьи с интересами подозре-
ваемого или обвиняемого вряд ли пра-
вильно. Более верным представляется 
систематизация, в основе которой ле-
жит сходство непосредственного объ-
екта. Такой подход к классификации 
преступлений против правосудия вы-
сказывался и ранее. Однако одного 
классификационного признака явно 
недостаточно, поскольку это не дает 
понимания зависимостей между нор-
мами и их группами, помещенными в 
гл. 31 УК РФ.

С этой целью мы вводим признак 
насилия (как физического, так и пси-
хического), который охватывает груп-
пу посягательств на правомерную дея-
тельность органов правосудия и лич-
ную безопасность сотрудников право-
охранительных органов. В эту группу 
входят такие виды, как воспрепятство-
вание осуществлению правосудия и 
производству предварительного рас-
следования (ст. 294 УК РФ); посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляю-
щего правосудие и предварительное 
расследование (ст. 295 УК РФ); угроза 
или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия или про-
изводством предварительного рассле-
дования (ст. 296 УК РФ).

Во вторую группу мы включаем 
преступления, которые устанавлива-
ют ответственность за неправомер-
ное воздействие на деятельность суда 
и органов предварительного расследо-
вания путем оскорбления или клеве-
ты: неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); 
клевета в отношении судьи, присяжно-
го заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава, судебного исполнителя 
(ст. 298 УК РФ).

Третью группу образуют преступ-
ления, устанавливающие ответствен-
ность за должностные злоупотребле-
ния против правосудия – привлечение 
заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности (ст. 299 УК РФ); неза-
конное освобождение от уголовной 
ответственности (ст. 300 УК РФ); не-
законное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей 
(ст. 301 УК РФ); принуждение к даче 
показаний (ст. 302 УК РФ); фальсифи-
кация доказательств (ст. 303 УК РФ); 
вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судеб-
ного акта (ст. 305 УК РФ); разглашение 
сведений о мерах безопасности, при-
меняемых в отношении судьи и участ-
ников уголовного процесса (ст. 311 УК 
РФ); незаконные действия в отноше-
нии имущества, подвергнутого описи 
или аресту либо подлежащего конфи-
скации (ст. 312 УК РФ).

Четвертую группу преступлений 
против правосудия образуют виды, 
которые объединяет признак исполь-
зования правосудия в целях компро-
ментации либо привлечения к ответ-
ственности невиновного – провокация 
взятки либо коммерческого подкупа 
(ст. 304 УК РФ); заведомо ложный до-
нос (ст. 306 УК РФ).

Пятая группа охватывает пре-
ступления, объединенные призна-
ком отказа от выполнения конститу-
ционных, процессуальных обязанно-
стей либо приговора суда, посягаю-
щих тем самым на установленный 
порядок расследования: заведо-
мо ложные показания, заключение 
эксперта или неправильный пере-
вод (ст. 307 УК РФ); отказ свидетеля 
или потерпевшего от дачи показа-
ний (ст. 308 УК РФ); побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи (ст. 313 УК РФ); укло-
нение от отбывания лишения свобо-
ды (ст. 314 УК РФ); уклонение от ад-
министративного надзора (ст. 314.1 
УК РФ), укрывательство преступле-
ний (ст. 316 УК РФ).
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И наконец, шестую группу обра-
зуют неправомерные воздействия на 
участников уголовного процесса: под-
куп или принуждение к даче показа-
ний или уклонению от дачи показа-
ний либо к неправильному переводу 
(ст. 309 УК РФ). Представленная клас-

сификация видов преступлений про-
тив правосудия позволяет, на наш 
взгляд, наиболее полно отразить вну-
тренние взаимосвязи между уголовно-
правовыми нормами, а самое главное 
– понять, почему тот или иной вид по-
мещен в гл. 31 УК РФ.
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спорНые аспекты регулироваНия апелляциоННого 
производства при рассмотреНии частНых жалоб  

по правилам статьи 333 граждаНского процессуальНого 
кодекса российской Федерации

В статье анализируются дозволения действующего законодательства, предусматривающего 
возможность в силу ч. 3 ст. 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

рассмотрения частных жалоб в суде апелляционной инстанции без извещения сторон по делу. 
Изучены особенности реализации данной процедуры через призму процессуальной экономии и 

соблюдения прав граждан. 

Ключевые слова: апелляционное производство, гражданский процесс, частная жалоба.

Disputed Aspects of Regulation Appellate Proceedings when 
Considering Private Complaints Regulation Article 333 Code of Civil 

Procedure of the Russian Federation

The article deals with an analysis of the extent permitted by applicable law provides for the possibility 
to force the third part of аrticle 333 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation considering 

private complaints on appeal instance without notifying parties in the case. The features of the 
implementation of this procedure in the light of procedural economy and the rights of citizens.

Key words: appeal proceedings, civil litigation, private complaint.

В правоприменительной1 практике 
гражданского процессуального за-

конодательства представляют боль-
шой интерес аспекты, связанные про-
цессуальной экономией. 

Принцип процессуальной эконо-
мии важен для юристов практиков 
тем, что закрепляет требование опе-
ративности гражданского процесса, а 
также осуществления процессуальной 
деятельности с максимально меньши-
ми затратами сил, средств и времени. 
Выработка подходов и рекомендаций 
к соблюдению данного принципа зна-
менует дальнейшее повышение эффек-
тивности судопроизводства.

В цивилистической науке предлага-
ются различные формы оптимизации 

©  Лепёшин Д. А., Лепёшина Н. Д., 2015

судопроизводства. Одной из перспек-
тивных форм в этой области является 
внедрение в гражданское судопроиз-
водство рассмотрения дел в письмен-
ном порядке (Европейский граждан-
ский процесс и исполнительное про-
изводство : сб. материалов междунар. 
науч.-практ. конф., г. Казань, 25 марта 
2011 г. / отв. ред. Д. Х. Валеев. М., 2012).

В ходе подготовки проекта Гра-
жданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее: ГПК 
РФ) данная проблема активно обсу-
ждалась практиками. Федеральным 
законом от 9 декабря 2010 г. № 353-
ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» были институали-
зированы положения сферы действия 
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принципа письменности в судах вто-
рой инстанции.

Предметом данного исследования в 
рассматриваемом контексте является 
применение ч. 3 ст. 333 ГПК РФ. 

Поводом для рассмотрения пробле-
матики указанной нормы послужило ее 
содержание, позволяющее суду второй 
инстанции рассматривать частные жа-
лобы на определения суда первой ин-
станции без извещения лиц, участвую-
щих в деле. 

Исключения составляют лишь опре-
деления о приостановлении производ-
ства по делу, о прекращении производ-
ства по делу, об оставлении заявления 
без рассмотрения, об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении заявле-
ния, представления о пересмотре судеб-
ных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам, о 
принудительном исполнении или об 
отказе в принудительном исполнении 
решения иностранного суда, о призна-
нии или об отказе в признании решения 
иностранного суда, о признании и ис-
полнении или об отказе в признании и 
исполнении решений иностранных тре-
тейских судов (арбитражей), об отмене 
решения третейского суда или отказе в 
отмене решения третейского суда, о вы-
даче исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения третей-
ского суда или об отказе в выдаче испол-
нительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда.

На первый взгляд, данное положе-
ние лишает соответствующее лицо воз-
можности непосредственно в судеб-
ном заседании изложить свои доводы 
и привести соответствующие доказа-
тельства, опровергающие обоснован-
ность вынесенного определения. От-
дельные авторы указывают, что рос-
сийский законодатель оправдал отсут-
ствие в вышестоящем суде публичного 
разбирательства по частным жалобам 
особенностями процессуальной про-
цедуры в ущерб праву быть выслушан-
ным, полагая, что рассмотрение заяв-
ленных требований разумно на осно-
вании имеющихся письменных дока-
зательств (Афанасьев С. Ф. О сюжете 
ст. 333 ГПК РФ // Вестн. гражд. про-
цесса. 2013. № 2. С. 109–126).

Содержание данной нормы, за-
крепляющее письменное производ-
ство по частным жалобам, учитывая 
введение новых подходов, потребова-
ла от судов разъяснительной работы. В 
правоприменительной практике суды 
в сопроводительных письмах указыва-
ют, что рассмотрение жалобы происхо-
дит без их извещения. 

Между тем по данной категории 
жалоб поступают ходатайства об изве-
щении сторон о времени и месте рас-
смотрения, которые остаются без удо-
влетворение. Правовая позиция судов 
заключатся в том, что извещение сто-
рон в данном случае является правом, 
а не обязанностью суда, с учетом ха-
рактера и сложности вопросов, изло-
женных в частной жалобе.

При этом имеются факты явки сто-
рон, которые отслеживают инфор-
мацию в интернете о дате и времени 
рассмотрения таких жалоб, а также 
случаи её допуска к участию в судеб-
ном заседании. Так, при рассмотрении 
частных жалоб ответчиков П. Ф. Н., П. 
Н. Г. и представителя истца К. Ю. А. – 
К. А. А. на определение Фрунзенского 
районного суда от 16.12.2013 о взыска-
нии судебных расходов по иску о раз-
деле дома в натуре судебная коллегия 
Владимирского областного суда, отме-
няя оспариваемый судебный акт, вы-
слушала пояснения представителя ист-
ца в отсутствии иных лиц участвую-
щих в деле (Архив Владим. обл. суда за 
2014 г. Дело № 33-681/2014). 

Судам часто заявляются доводы о 
том, что конструкция нормы препят-
ствует сторонам в реализации конститу-
ционного права на судебную защиту, в 
том числе права на справедливое судеб-
ное разбирательство, одной из состав-
ляющих которого является личное уча-
стие заявителей в судебном заседании.

Значение вопроса фактического из-
вещения и участия лиц в суде второй 
инстанции трудно переоценить, по-
скольку данная стадия процесса спо-
собствует как правильному, своевре-
менному разрешению споров, так и 
реализации гражданами права на су-
дебную защиту.

Логичное следствие проблематике 
рассматриваемой конструкции нормы, 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

60

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

№  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

явились обращения граждан в Консти-
туционный Суд РФ с жалобами на на-
рушение ст. 333 ГПК РФ их прав, сво-
бод и законных интересов. Так, орга-
ном конституционного контроля вы-
несено три судебных акта.

Определение Конституционного 
Суда РФ от 04.10.2012 № 1849-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Барановой В. А. на на-
рушение ее конституционных прав ча-
стью второй статьи 333 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации». Суд, принимая данное ре-
шение исходил из того, что заявителю 
было известно о времени и месте судеб-
ного заседания суда апелляционной ин-
станции и она присутствовала при рас-
смотрении поданной ею частной жало-
бы. В ходе судебного заседания Барано-
ва В. А. заявляла ходатайства, давала 
пояснения по рассматриваемому делу, 
использовала иные предоставленные 
ей гражданским процессуальным за-
коном процессуальные права (Об от-
казе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Барановой В. А. на на-
рушение ее конституционных прав ча-
стью второй статьи 333 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 4 окт. 2012 г. 
№ 1849-О. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»). 

В постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 30.11.2012 № 29-П «По 
делу о проверке конституционности по-
ложений части пятой статьи 244.6 и 
части второй статьи 333 ГПК РФ в свя-
зи с жалобами граждан А. Г. Круглова, 
А. В. Маргина, В. А. Мартынова и Ю. С. 
Шардыко» (Вестн. Конституц. Суда РФ. 
2013. № 2) указано о том, что порядок 
гражданского судопроизводства при-
зван обеспечить возможность лично-
го участия в судебном разбирательстве 
для доведения собственной позиции по 
делу в открытом заседании на базе со-
стязательности и равноправия сторон. 

Конституционный Суд РФ также 
поднимает практические вопросы, ко-
гда одна из сторон спора самостоятель-
но узнает о рассмотрении частной жа-
лобы и явится на это судебное заседа-

ние, без участия не извещенного апа-
нента. Данная ситуация оценивается, 
как противоречащая началам равен-
ства и осуществлению судебного раз-
бирательства на основе состязатель-
ности и равноправия сторон.

В целях недопущения нарушений 
cуд предлагает установить обязан-
ность извещать лиц, участвующих в 
деле, о направлении частной жалобы 
и представления прокурора (то есть о 
самом факте подачи жалобы или пред-
ставления), для того чтобы иные лица 
имели возможность ознакомиться с ее 
содержанием и представить суду свое 
мнение об этой жалобе (представле-
нии) в письменном виде. При наличии 
определенных обстоятельств суд дол-
жен предоставить всем лицам, участ-
вующим в деле, возможность довести 
до суда свою позицию устно.

По нашему мнению, в большей сте-
пени внесло ясность именно постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 
20.10.2015 № 27-П «По делу о провер-
ке конституционности части третьей 
статьи 333 ГПК РФ в связи с жалобами 
граждан А. И. Карабанова и В. А. Мар-
тынова» (URL: http://www.pravo.gov.
ru. (дата обращения: 22.10.2015).

Конституционный Суд РФ решил, 
что указанная норма Конституции не 
противоречит, но обращено особое 
внимание правилам ее применения. 

Учитывая содержание данного 
определения полагаем, что суд апел-
ляционной инстанции вправе не вызы-
вать лиц, участвующих в деле, в судеб-
ное заседание и не извещать их о вре-
мени и месте его проведения по катего-
риям дел указанным в ст. 333 ГПК РФ.

Законодатель, учитывая дискретные 
полномочия судьи по разрешению дан-
ного процессуального вопроса, предпо-
лагает, что сторонам будет обеспечена 
возможность посредством процессуаль-
ных механизмов (процедур) письмен-
ного производства без проведения слу-
шания с участием сторон – изложить 
свои доводы и возражения по рассма-
триваемому вопросу и направить суду 
письменные доказательства, если суду 
апелляционной инстанции будет необ-
ходимо исследовать и оценить новые 
доказательства, которые не были пред-
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ставлены в суд первой инстанции по 
уважительной причине. 

У суда усматривается обязанность 
обеспечить сторонам возможность по-
средством процессуальных механиз-
мов (процедур) письменного произ-
водства изложить свои доводы и возра-
жения по рассматриваемому вопросу и 
в разумный направить суду письмен-
ные доказательства. 

В том случае, если суду апелляци-
онной инстанции необходимо иссле-
довать и оценить не только доказа-
тельства, положенные в основу опре-
деления суда первой инстанции, но и 
представленные стороной новые до-
казательства, которые не были пред-
ставлены в суд первой инстанции по 
уважительной причине, суд апелля-
ционной инстанции должен назна-
чить судебное заседание с проведени-
ем слушания и известить лиц, участ-
вующих в деле, о времени и месте су-
дебного заседания.

Между тем с учетом свойства и 
сложности разрешаемых вопросов, а 
также доводов сторон вторая инстан-
ция может по своей инициативе вы-
звать участников процесса в судебное 
заседание, но независимо от этого со-
ответствующая информация должна 
быть размещена на интернет-сайтах 
судов апелляционной инстанции. 

В каждом случае необходимо ис-
ходить из того, что порядок судебно-
го разбирательства, призван создать 
условия для реализации лицами, уча-
ствующими в деле, принадлежащих 
им процессуальных прав, что предпо-
лагает его применение для разреше-
ния дела по существу, причем в пер-
вую очередь в связи с необходимо-
стью представления и исследования 
доказательств, то есть в тех случаях, 

когда решаются прежде всего вопро-
сы факта. 

Именно в таких ситуациях подле-
жит применению правило ст. 113 ГПК 
РФ об обязательном извещении о вре-
мени и месте судебного заседания лиц, 
участвующих в деле.

Вместе с тем вырабатывая критерии 
применения ст. 333 ГПК РФ в соотноше-
нии принципов устности, письменно-
сти и равенства сторон гражданского 
процесса полагаем недопустимым до-
пуск к участию в деле лишь одного сто-
роны, явившейся на заседание, без из-
вещения иных лиц участвующих в деле. 

Участие одного из лиц при рассмо-
трении частной жалобы нарушает кон-
ституционные гарантий права на су-
дебную защиту, в том числе осущест-
вления правосудия на основе состяза-
тельности и равноправия сторон (ч.1 
ст. 46, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).

Между тем, если все стороны по 
делу явились на судебное заседания 
по частной жалобе, назначенной без 
их извещения, и ходатайствуют об их 
участии в суде второй инстанции, то 
суд обязан принять меры к реализа-
ции всего комплекса процессуальных 
прав и, руководствуясь правом сторон 
на личное участие в судебном заседа-
нии, допустить данных лиц к разбира-
тельству частной жалобы. 

Проведенный анализ позволяет 
констатировать, что письменный по-
рядок рассмотрения частных жалоб, 
предусмотренный ст. 333 ГПК РФ, на-
правлен на реализацию принципа про-
цессуальной экономии и в целом на 
повышение эффективности судопроиз-
водства. При этом приведенные реко-
мендации применения данной нормы 
подтверждают отсутствие необходимо-
сти для введения ионной ее редакции. 
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астреНт как способ обеспечеНия  
исполНеНия решеНия суда

В статье раскрываются понятие, история возникновения, условия применения астрента,  
а также его виды и основания отграничения от убытков. 

Ключевые слова: астрент, исполнение судебного акта, ответственность.

Astreinte as a Way of Provision to Comply with the Judgment

The article deals with the concept, the history of the conditions of application astreinte, as well as his 
views and the reasons for distinguishing from losses.

Key words: astreinte, execution of the act, responsibility.

Неисполнение1 судебных актов рос-
сийских судов, когда такие акты 

выносятся об обязании должника со-
вершить определенные действия или 
воздержаться от совершения опреде-
ленных действий, является серьезной 
проблемой. 

Согласно статистическим данным 
ФССП за 2014 г. доля неисполненных 
судебных актов судов общей юрисдик-
ции составляет около 50 %, арбитраж-
ных судов – около 60 %. 

Федеральным законом от 8 марта 
2015 г. № 42-ФЗ были внесены серь-
езные изменения в часть первую Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации (далее: ГК РФ), которые вступи-
ли в силу с 1 июня 2015 г. В частности, 
часть первая ГК РФ была дополнена 
ст. 308.3, п. 1 которой предусматрива-
ет, что в случае неисполнения долж-
ником обязательства кредитор вправе 
требовать по суду исполнения обяза-
тельства в натуре, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом, иными 
законами или договором либо не выте-
кает из существа обязательства. Суд по 
требованию кредитора вправе прису-
дить в его пользу денежную сумму (п. 1 
ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения 
указанного судебного акта в размере, 
определяемом судом на основе прин-

© Петрухин М. В., 2015

ципов справедливости, соразмерности 
и недопустимости извлечения выгоды 
из незаконного или недобросовестно-
го поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Таким образом, в результате рефор-
мы гражданского законодательства в 
российское право введен аналог фран-
цузского института astreinte. 

Следует отметить, что первая по-
пытка введения astreinte в нашей стра-
не была предпринята в 2007 г. в про-
екте Исполнительного кодекса РФ. В 
частности, ст. 101 и 102 проекта преду-
сматривали введение такой меры сти-
мулирования, как постоянно возра-
стающий штраф (Исполнительный ко-
декс Российской Федерации. Проект 
/ под ред. В. М. Шерстюка и В. В. Яр-
кова. М., 2008. С. 63–65, 80). В проек-
те кодекса довольно подробно были 
раскрыты санкции за неисполнение 
исполнительного документа, а также 
процедуры принудительного испол-
нения в рамках производств по неиму-
щественному исполнению (Ярков В. В. 
Астрент в российском праве // Закон. 
2014. № 4. С. 35).

В дальнейшем (в 2014 г.) астрент 
был воспринят Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации 
(далее: ВАС РФ), принявшим поста-
новление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 
2014  г. № 22 «О некоторых вопросах 
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взыскания денежных средств за неис-
полнение судебного акта», причем, как 
отмечает С. В. Сарбаш, он там был при-
нят даже в более широком и не вполне 
традиционном для европейских под-
ходов формате – он применялся в том 
числе к денежным обязательствам 
(Сарбаш С. В. Новеллы ГК РФ об обя-
зательствах и ответственности за их 
неисполнение. На что обратить внима-
ние в первую очередь // Арбитр. прак-
тика. 2015. № 6). 

В настоящее время в Концепции 
единого Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции, одобренной решением Комите-
та по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному зако-
нодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 
2014 г. № 124(1), предлагается инсти-
тут астрент включить в проект ЕГПК 
РФ (п. 60.6). 

Все это свидетельствует об актуаль-
ности применения данного институ-
та в правоприменительной практике. 

Понятие и история возникно-
вения.  Астрент (фр. astreinte; от лат. 
adstringere, означающий принужде-
ние) – это денежный штраф, налагае-
мый судом, который является допол-
нительной мерой к основному судеб-
ному решению, принятому против 
должника. Целью такой санкции яв-
ляется побудить должника к быстро-
му исполнению судебного акта путем 
оказания возрастающего финансово-
го давления в зависимости от степени 
сопротивления должника (Christian Di 
Mauro, Christelle Coslin. Новые италь-
янские правила, регулирующие фи-
нансовые санкции, налагаемые в це-
лях принудительного исполнения 
судебных решений: Сходства и раз-
личия с правовым режимом во Фран-
ции // Париж. междунар. судеб. бюл. 
2014. № 2. С. 22).

Институт возник в судебной прак-
тике во Франции в XIX в. Судья имел 
возможность установить в силу своей 
власти: он не только должен сказать, 
как следует быть по праву, но также 
обеспечить действенность своего ре-
шения (Церковников М. А.  Институт 
astreinte во французском праве. URL: 

http://www.m-logos.ru/publications/
nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_
instituta_m-logos_po_teme_perspek-
tivy_vnedreniya_v_rossyskoe_pravo_in-
stituta_astreinte_kak_osobogo_sposoba_
obespecheniya_ispolneniya_sudeb-
nogo_resheniya/ (дата обращения: 
04.12.2015). 

Первоначальная концепция аст-
рента строилась на идее возмещения 
убытков, причиненных неисполнени-
ем обязательства, наличие которого 
установлено судом. Это соответство-
вало сути астрента как нормы, введен-
ной extra legem («помимо закона»), 
т. е. без самостоятельного законода-
тельного основания. Впрочем, напри-
мер, законом от 21 июля 1949 г. о вы-
селении из жилых помещений было 
уже прямо установлено, что сумма аст-
рента не должна превышать убытков, 
реально понесенных истцом в связи с 
неисполнением решения. 

Однако подобная трактовка лиша-
ла институт астрента значительной 
части его принудительной силы, по-
скольку ответчик в подобной ситуа-
ции знал, что с него никогда не взы-
щут больше того, что он и так должен. 
Именно данный мотив был положен 
в основу позиции судов в нижеопи-
санном прецедентном деле 1950-х гг. 
(Останина Е. А., Тараданов Р. А. Про-
блемы и перспективы рецепции инсти-
тута астрэнта российской правовой си-
стемой // Вестн. Высш. Арбитр. Суда 
Рос. Федерации. 2013. № 6). 

Согласно первоначальному реше-
нию суда некая электрическая ком-
пания-ответчик должна была произ-
вести ряд строительных работ на зе-
мельном участке истца. Длительное 
неисполнение ею указанного судеб-
ного акта повлекло наложение на нее 
трехмесячного астрента. Когда и эта 
мера не возымела действия, суд на-
ложил новый астрент, в повышенном 
размере. Компания ответчик попы-
талась оспорить решение о наложе-
нии этого нового астрента, мотиви-
руя свои возражения тем, что размер 
астрента не должен превышать раз-
мера причиненного ущерба. Однако 
суды апелляционной и кассационной 
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инстанций последовательно откло-
нили этот довод, причем суд кассаци-
онной инстанции особо отметил, что 
астрент «служит мерой принуждения, 
не имеющей ничего общего с возме-
щением убытков» и устанавливается 
«в зависимости от степени виновно-
сти должника, упорствующего в сво-
ем нежелании выполнять свои обяза-
тельства и его возможностей эти обя-
зательства выполнять» (Цит. по: Оста-
нина Е. А., Тараданов Р. А. Указ. соч.). 

Именно эта позиция о примене-
нии astreinte как карательной меры 
послужила основанием для масштаб-
ной критики его применения во фран-
цузской научной литературе. Содержа-
ние этой критики в свое время было 
весьма емко описано Л. Ж. де ла Мо-
рандьером в работе «Гражданское пра-
во Франции»: «Во-первых, astreinte мо-
жет рассматриваться как подлинное 
гражданско-правовое наказание, ибо 
суды сами признают, что такого рода 
присуждение не направлено, подоб-
но возмещению убытков, на покры-
тие понесенного кредитором ущерба, 
а может значительно превышать ре-
альный ущерб кредитора. Наказание 
же может возлагаться судом только в 
случаях, когда он управомочен на это 
нормой закона, а в данном случае та-
кой нормы не существует.

Во-вторых, с момента, когда суд вы-
нес решение, производство по делу за-
кончено. Вынесенное судом решение 
бесповоротно для этого суда и не мо-
жет быть им изменено. Таким обра-
зом, присуждение к astreinte есть одно-
временное нарушение как названных 
выше статей Гражданского кодекса, 
так и основ деятельности судов. 

Выйдя в создании учения об 
astreinte пределы своей роли толкова-
теля закона, судебная практика созда-
ла новую правовую норму. Бесспор-
но, однако, что создание этой нормы, 
прочно внедрившейся в наши судеб-
ные нравы, принесло самые благопри-
ятные результаты» (Цит. по: Останина 
Е. А., Тараданов Р. А. Указ. соч.).

Вероятно, именно эта критика по-
служила причиной введения ст. 491 
Гражданского процессуального ко-

декса Франции 1972 г. (Code de Pro-
cedure Civile (с изм. от 01.02.2013). 
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do;jsessionid=D1017463D8
523FDF628680BD907BCCED.tpdjo11v
_2?cidTexte=LEGITEXT000006070716&
dateTexte=20130224 (дата обращения: 
07.04.2013). Однако названная норма 
не раскрывала содержание астрента, а 
лишь указывала, что астрент назнача-
ется судом; наложенный астрент мо-
жет быть отменен судом по истечении 
определенного периода времени; раз-
мер астрента определяется судом по 
своему усмотрению.

Куда более содержательны в этом 
плане нормы ст. L131-1–L131-4 недав-
но принятого Кодекса гражданского ис-
полнительного производства Франции 
(Code des Procedures Civiles D’execution) 
(Code des Procedures Civiles D’execu-
tion (с изм. от 02.02.2013). URL: http://
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.dojse
ssionid=D1017463D8523FDF628680BD9
07BCCED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEX
T000025024948&dateTexte=20130224 
(дата обращения: 07.04.2013) (введе-
ны 19 декабря 2011 г., вступили в силу 
с 1 июня 2012 г.).

В этой связи следует согласиться с 
Е. А. Останиной и Р. А. Тарадановым в 
том, что институт астрента во Фран-
ции, по сути, прошел путь от иска о 
взыскании убытков до установленной 
процессуальным законодательством 
карательной меры частноправового 
характера (Останина Е. А., Тараданов 
Р. А. Указ. соч.).

Впоследствии институт астрен-
та был реципирован правом многих 
стран (например, Бельгия, Нидерлан-
ды, Финляндия, Италия и др.) и даже 
нашел свое закрепление в Принципах 
международных коммерческих дого-
воров (Принципы УНИДРУА 2010), со-
гласно ст. 7.2.4 которых если суд обязы-
вает сторону произвести исполнение, 
он может также предписать ей уплатить 
штраф, если она не исполнит его реше-
ние (ч. 1). Штраф должен быть уплачен 
потерпевшей стороне, если только им-
перативные нормы права страны, где 
находится суд, не устанавливают ино-
го. Уплата штрафа потерпевшей сторо-
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не не исключает каких-либо требова-
ний об убытках (ч. 2).

Виды астрента. Статья L131-2 Ко-
декса гражданского исполнительно-
го производства Франции (Code des 
procedures civiles d’execution) преду-
сматривается два вида astreinte: пред-
варительный (provisoire, также извест-
ный как comminatoire – угрожающий) 
и окончательный (definitive).

Первый «предварительный аст-
рент» представляет собой просто 
угрозу взыскать некую сумму за каж-
дый день неисполнения, размер ко-
торой может быть впоследствии сни-
жен уже после осуществления испол-
нения и с учетом фактических убыт-
ков кредитора, наличия уважительных 
причин к неисполнению и других 
факторов. 

Астрент по умолчанию считается 
предварительным, если только суд пря-
мо не установил, что он постоянный.

Второй вариант «окончательный 
астрент» – наиболее сильный инстру-
мент давления, не дающий ответчику 
шанса впоследствии просить суд сни-
зить размер штрафа: здесь суд на буду-
щее четко фиксирует размер astreinte, 
взыскиваемого за каждый день неис-
полнения. По общему правилу суды ис-
пользуют «предварительный астрент», 
но в особых случаях (например, когда 
поведение ответчика и до суда харак-
теризовалось недобросовестностью 
и оппортунизмом) суд прибегает и к 
«окончательному астренту». Как пра-
вило, в последнее время, прежде чем 
суд выносит решение о наложении 
наиболее жестокого, «окончательно-
го астрента», он дает ответчику срок 
для исполнения решения под угрозой 
уплаты «предварительного астрента», 
т. е. предполагающего возможность 
последующего снижения при его каль-
куляции по факту исполнения (Кара-
петов А. Г. Перспективы внедрения в 
российское право института astreinte 
как особого способа обеспечения ис-
полнения судебного решения. URL: 
http://www.m-logos.ru/publications/
nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_
instituta_m-logos_po_teme_perspek-
tivy_vnedreniya_v_rossyskoe_pravo_in-

stituta_astreinte_kak_osobogo_sposo-
ba_obespecheniya_ispolneniya_sudeb-
nogo_resheniya/ (дата обращения: 
04.12.2015).

При этом во Франции использова-
ние астрента выходит за рамки соб-
ственно исполнения и может исполь-
зоваться в том числе как общая фор-
ма побуждения в рамках процесса, на-
пример, при истребовании от стороны 
документов при подготовке дела к раз-
бирательству (Литвинский Д. Астрент 
в российском праве // Закон. 2014. 
№ 4. С. 41).

Установление размера. Для уста-
новления размера астрента необхо-
димо требование, по своей природе 
не имеющее денежного эквивалента, 
«конвертировать» в денежную форму. 

В этой связи интерес представля-
ет опыт французских судов, которые 
присуждают в качестве астрента до-
статочно значительные денежные сум-
мы (особенно когда ответчиками явля-
ются крупные корпорации). Функция 
астрента состоит в первую очередь и в 
основном в устрашении ответчика (in 
terrorem). Компенсационная задача 
(то есть покрытие потерь самого ист-
ца от неисполнения решения) не име-
ет решающего значения, хотя и, без-
условно, учитывается судом, именно 
поэтому при определении размера аст-
рента суды в первую очередь принима-
ют во внимание финансовые возмож-
ности ответчика и степень его недоб-
росовестности и упрямства (Карапе-
тов А. Г. Указ. соч.).

На необходимость учета возмож-
ности ответчика по добровольному 
исполнению судебного акта, его иму-
щественного положения, степени за-
труднительности исполнения судеб-
ного акта, возможности ответчика по 
добровольному исполнению судебно-
го акта, а также иных заслуживающих 
внимания обстоятельств указывалось 
и в постановлении Пленума ВАС РФ от 
4 апреля 2014 г. № 22 (абз. 3 п. 3). 

Практика применения астрен-
та французскими судами показывает, 
что решения о его взыскании в разме-
ре нескольких десятков тысяч евро за 
каждый день неисполнения судебно-

М.В. Петрухин
Астрент как способ обеспечения  

исполнения решения суда
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го решения против крупных корпора-
ций-ответчиков являются вполне рас-
пространенным (например, астрент в 
размере 100 тыс. евро в день в реше-
нии суда против корпорации «Yahoo!» 
об удалении незаконного контента с 
сайта; 30 тыс. евро за каждый день не-
исполнения решения суда о воздержа-
нии от открытия магазина в выходные 
дни против торговой сети; 50 тыс. евро 
в решении суда против Apple за нару-
шение условий труда работников и т. 
п.). При упорном неисполнении судеб-
ных решений накопившийся размер 
astreinte может исчисляться миллио-
нами евро. Решение о взыскании аст-
рента выносится французскими суда-
ми по разным категориям споров от 
споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности и изъятия из продажи ти-
ража с порочащей честь информацией 
до выселения арендатора и восстанов-
ления на работе. 

При этом астрент взыскивается не 
только с корпораций, но и с простых 
граждан. Так, в одном известном деле 
в 1970-х гг. французский суд взыскал 
с гражданина около 25 тыс. франков 
астрента за то, что он в течение полу-
года хранил свой велосипед в наруше-
ние вынесенного по иску соседа реше-
ния суда о запрете его хранения в ко-
ридоре жилого дома. Не удивительно, 
что при такой жесткой системе наказа-
ний одна мысль проигнорировать су-
дебное решение, снабженное оговор-
кой об astreinte, может пугать любого 
ответчика (Карапетов А. Г. Указ. соч.).

Важными представляются разъяс-
нения, данные в постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22, 
о том, что денежные средства, прису-
ждаемые истцу на случай неисполне-
ния судебного акта, определяются в 
твердой денежной сумме, взыскивае-
мой единовременно, либо денежной 
сумме, начисляемой периодически; 
возможно также установление про-
грессивной шкалы (например, за пер-
вую неделю неисполнения одна сум-
ма, за вторую – сумма в большем раз-
мере и т. д.). При этом суд определяет 
момент, с которого соответствующие 
денежные средства подлежат начис-

лению. Так, возможно начисление де-
нежных средств с момента вступления 
решения в законную силу либо по ис-
течении определенного судом срока, 
который необходим для добровольно-
го исполнения судебного акта (абз. 4, 
5 п. 3 постановления).

Так, по одному из дел, рассмотрен-
ных Президиум ВАС РФ,  резолютив-
ная часть постановления о взыскании 
astreinte была сформулирована сле-
дующим образом: взыскать с муници-
пального образования за счет казны 
17 933 руб. 16 коп. компенсации за 
нарушение права на исполнение в ра-
зумный срок решения, а также про-
центы годовых от указанной суммы 
компенсации по учетной ставке (став-
ка рефинансирования) Центрального 
банка РФ, увеличенной на 3 %, с мо-
мента принятия настоящего постанов-
ления и до полной уплаты суммы ком-
пенсации (постановление Президиу-
ма  ВАС РФ от 12 марта 2013 г. по делу 
№ 8711/12). 

Редакция вновь введенной ст. 308.3 
ГК РФ устанавливает лишь общие кри-
терии определения суммы astreinte 
(справедливость, соразмерность и не-
допустимость извлечения выгоды из 
незаконного или недобросовестно-
го поведения), не устанавливая ми-
нимального и максимального порога 
взыскания. 

В связи с этим представляется, что 
до дачи Верховным Судом РФ новых 
разъяснений по применению ст. 308.3 
ГК РФ сохраняют свою силу разъясне-
ния, данные Пленумом ВАС РФ в по-
становлении от 4 апреля 2014 г. № 22. 

Кроме того, представляется заслу-
живающим поддержки подход, соглас-
но которому суд определяет размер 
astreinte в первую очередь с учетом 
финансовых возможностей ответчика 
и необходимости сломить его волю, а 
также устанавливаются минимальный 
и максимальный порог взыскания (на-
пример, максимум 5 млн и минимум 
10 тыс. руб.).  

Установление порога взыскания об-
основывается давно доказанным фе-
номеном нашей психики – так назы-
ваемым «эффектом рамки» (framing 
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effect). Одно и то же может восприни-
маться по-разному в зависимости от 
того, в каком контексте оно подает-
ся. Равным образом судебная дискре-
ция может реализовываться по-разно-
му в зависимости от той системы ко-
ординат, в рамки которой эта дискре-
ция зажата. Верхний и нижний пороги 
выстраивают в сознании судов, есте-
ственным образом стремящихся к не-
кой согласованности системы санк-
ций, вполне определенную систему 
координат, в которой самый крупный 
ответчик (условный «Газпром») будет 
караться по верхнему пределу (напр., 
5 млн в день), а самый небогатый – по 
нижнему (напр., 1 тыс. в день). В ре-
зультате формируется некая более или 
менее понятная система координат, в 
рамках которой судье опасно слишком 
занизить размер астрента по иску про-
тив крупной российской корпорации, 
сопоставимой с условным газпромом, 
а также завысить размер astreinte, ко-
гда речь идет о малоимущем гражда-
нине (Карапетов А. Г. Указ. соч.). 

Следует отметить, что данный при-
ем законодательной техники был ис-
пользован законодателем в части чет-
вертой ГК РФ для защиты нарушен-
ных исключительных прав (ст. 1301, 
1311, 1406.1 ГК РФ). Анализ практики 
применения вышеуказанных норм по-
зволяет прийти к выводу, что «эффект 
рамки» положительно зарекомендовал 
себя на практике.

При применении астрента возни-
кает вопрос о том, с какого момента он 
может быть установлен судом.

Практика применения астрента 
французскими судами и российски-
ми арбитражными судами свидетель-
ствует о том, что астрент может быть 
установлен как при вынесения реше-
ния судом (при наличии соответствую-
щего заявления истца), так и после его 
вынесения, если оно не исполняется 
должником добровольно.

Однако содержание ст. 308.3 ГК РФ 
не дает ответа на вопрос, в каком по-
рядке подлежит рассмотрению заяв-
ление об установлении astreinte после 
вынесения решения судом. Не дает от-
вета на данный вопрос и недавно при-

нятое постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 
«О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении некоторых во-
просов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства».

Представляется, что заявление об 
установлении astreinte подлежит рас-
смотрению в порядке, предусмотрен-
ном ст. 203 ГПК РФ («Отсрочка или 
рассрочка исполнения решения суда, 
изменение способа и порядка исполне-
ния решения суда»), так как при уста-
новлении астрента, по сути, предъяв-
ляется не новое исковое требование, 
а применяются дополнительные меры 
воздействия к должнику на стадии ис-
полнения решения суда.    

Отличие астрента от убыт-
ков. В п. 2 ст. 308.3 ГК РФ предусмо-
трено, что защита кредитором своих 
прав в соответствии с п. 1 этой статьи 
не освобождает должника от ответ-
ственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязатель-
ства (гл. 25 ГК РФ).

Данная норма содержательно со-
впадает с п. 2  ст. 7.2.4 Принципов ме-
ждународных коммерческих догово-
ров (Принципы УНИДРУА 2010),  ко-
торым предусмотрено, что уплата су-
дебного штрафа потерпевшей стороне 
не исключает каких-либо требований 
об убытках.

В комментариях к указанной норме 
особо подчеркивается, что уплата штра-
фа рассматривается как компенсация 
потерпевшей стороне за те недостат-
ки, которые не могут быть учтены в со-
ответствии с обычными нормами о воз-
мещении убытков. Более того, посколь-
ку возмещение убытков обычно имеет 
место значительно позже, чем упла-
та судебного штрафа, в определенной 
мере суды могут при установлении раз-
мера возмещаемых убытков принять во 
внимание и уплату судебного штрафа 
(Принципы международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА 2010 / пер. с 
англ. А. С. Комарова. М., 2013).

Таким образом, астрент исчисля-
ется помимо убытков, которые может 
понести взыскатель из-за задержки ис-
полнения, и не покрывает их.

М.В. Петрухин
Астрент как способ обеспечения  

исполнения решения суда
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своевремеННость обороНительНых действий   
как условие правомерНости Необходимой обороНы

Статья посвящена особенностям установления своевременности действий, совершенных 
в состоянии необходимой обороны от общественно опасного посягательства. Рассмотрена 

проблема установления момента возникновения реальной угрозы посягательства как 
условия допустимости причинения вреда посягающему лицу.

Ключевые слова: необходимая оборона, посягательство, угроза, своевременность.

Timely Defensive Actions as a Condition  
of the Legality of Necessary Defense

The article is devoted to the peculiarities of establishing the timeliness of actions committed in 
necessary defense of a socially dangerous encroachment. Consideration is subject to the problem of 

establishing the time of a real threat attacks as a condition for the admissibility of harm to an attacker.

Keywords: self-defense, assault, threat, timeliness.

Право1 на необходимую оборону 
принадлежит любому человеку 

без какого-либо исключения. Соглас-
но ч. 2 ст.  45 Конституции РФ каждый 
вправе защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещен-
ными законом. Однако оборонитель-
ные действия должны соответствовать 
определенным требованиям, т. е. уста-
новленным уголовным законом (ст.  37 
УК РФ) условиям правомерности.

Одним из условий правомерности 
необходимой обороны является свое-
временность оборонительных дей-
ствий. Иными словами, оборонитель-
ные действия признаются правомер-
ными лишь в том случае, когда совер-
шались при наличном посягательстве, 
то есть «уже начавшемся (или близ-
ким к началу), но еще не окончившем-
ся» (Уголовное право. Общая и Осо-
бенная части : учебник / под общ. ред. 
М. П. Журавлева и С. И. Никулина. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 165).

Вопрос установления начального 
и конечного момента посягательства 
представляется весьма важным для 

© Тараканов И. А, 2015

правоприменителя, поскольку позво-
ляет определить, было ли причинение 
вреда посягающему правомерным или 
преступным. В результате возникает 
возможность сделать вывод о том, кем 
в действительности является оборо-
нявшийся – преступником или лицом, 
законно реализовавшим свое право на 
необходимую оборону.

Для обороняющегося же приори-
тетным является вопрос о том, с како-
го момента времени допустимо при-
чинять вред посягающему. Если вред 
причинен раньше – то такое причи-
нение будет находиться за рамками 
состояния необходимой обороны и, 
следовательно, являться преступным. 
Если же оборонительные действия бу-
дут совершены значительно позже на-
чала посягательства – то, скорее всего, 
они будут малоэффективными, не спо-
собными пресечь и отразить посяга-
тельство, а, следовательно, не способ-
ными обеспечить безопасность оборо-
няющегося и других лиц. 

Уже в Воинских артикулах Петра I 
(1715 г.) можно встретить разъясне-
ния, касающиеся своевременности 
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оборонительных действий. Так, п. 3 
толкования арт. 157 закреплял сле-
дующее положение: «Не должен есть 
от соперника себе перваго удара ожи-
дать, ибо чрез такой первый удар мо-
жет тако учинитися, что и противиться 
весьма забудет» (Российское законода-
тельство X–XX веков. М., 1986. Т. 4. С. 
356). Следует согласиться с мнением 
Э. В. Кабурнеева о том, что «этим опре-
делением был расширен временной 
предел обороны, что ставило оборо-
няющегося в более выгодные условия, 
чем в предыдущих законодательных 
актах» (Кабурнеев Э. В. Ответствен-
ность за убийство при превышении 
пределов необходимой обороны : дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 24).

В п. 4 утратившего силу постанов-
ления Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практи-
ке применения судами законодатель-
ства о необходимой обороне» (Бюл. 
Верхов. Суда СССР. 1970. № 1. С. 16) 
указывалось: «Состояние необходи-
мой обороны наступает не только в 
самый момент нападения, но и в тех 
случаях, когда налицо реальная угро-
за нападения».

Аналогичное по содержанию по-
ложение содержалось и в п. 5 ранее 
действовавшего постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР от 16 авгу-
ста 1984 г. № 14 «О применении суда-
ми законодательства, обеспечивающе-
го право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств» 
(Там же. 1984. № 5. С. 11): «Состояние 
необходимой обороны возникает не 
только в самый момент общественно 
опасного посягательства, но и при на-
личии реальной угрозы нападения».

Действующее постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 сентя-
бря 2012 г. № 19 «О применении суда-
ми законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего пре-
ступление» (Рос. газ. 2012. 3 окт.) так-
же содержит разъяснения, касающиеся 
момента допустимости начала оборо-
нительных действий. Так, согласно п. 3 
указанного постановления «состояние 
необходимой обороны возникает не 

только с момента начала общественно 
опасного посягательства, не сопряжен-
ного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, но 
и при наличии реальной угрозы такого 
посягательства, то есть с того момента, 
когда посягающее лицо готово перей-
ти к совершению соответствующего 
деяния. Суду необходимо установить, 
что у обороняющегося имелись осно-
вания для вывода о том, что имеет ме-
сто реальная угроза посягательства».

Реальность угрозы посягательства 
(применительно к посягательству, со-
пряженному с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого 
лица) раскрывается в п. 2 рассматри-
ваемого постановления: «Непосред-
ственная угроза применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося 
или другого лица, может выражаться, 
в частности, в высказываниях о наме-
рении немедленно причинить оборо-
няющемуся или другому лицу смерть 
или вред здоровью, опасный для жиз-
ни, демонстрации нападающим ору-
жия или предметов, используемых в 
качестве оружия, взрывных устройств, 
если с учетом конкретной обстановки 
имелись основания опасаться осуще-
ствления этой угрозы».

Анализ положений Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 
сентября 2012 г. № 19 позволяет сде-
лать вывод о том, что право на при-
чинение вреда посягающему возника-
ет с момента возникновения «реаль-
ной угрозы посягательства». В каче-
стве примеров приводятся наиболее 
яркие проявления такой угрозы – аг-
рессивные высказывания, а также де-
монстрация оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.

Следует согласиться с высказан-
ным в юридической литературе мне-
нием о том, что «перенесение нача-
ла общественно опасного посягатель-
ства на более раннюю стадию, чем ре-
альное его осуществление, безусловно, 
оправданно, поскольку оно в опреде-
ленной степени лишает посягающего 
преимущественного положения и де-
лает защиту более эффективной в свя-
зи с тем, что ее силы еще не растраче-
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ны» (Уголовное право Российской Фе-
дерации. Общая часть : учебник / под 
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. 2-е изд. 
М., 2014. С. 179).

Однако, несмотря на относитель-
но подробное описание, вопрос опре-
деления момента возникновения ре-
альной угрозы посягательства остает-
ся весьма актуальным и нуждающим-
ся в дальнейшей детализации. 

В Большом толковом словаре рус-
ского языка угроза в рассматривае-
мом контексте определяется как «воз-
можность, опасность какого-либо бед-
ствия, несчастья, неприятного собы-
тия» (Ожегов С. И. Словарь русского 
языка. М., 1981. С. 733). Аналогично-
го мнения придерживался С. И. Оже-
гов, определяя угрозу как «возмож-
ную опасность» (Большой толковый 
словарь русского языка / под ред. 
С. А. Кузнецова. СПб., 2000. С. 1371). 

Заслуживает внимание определе-
ние угрозы, приведенное А. В. Гыс-
кэ: «Угроза – это актуализированная 
форма опасности в процессе ее пре-
вращения из возможности в действи-
тельность, субъективную готовность 
одних лиц причинить ущерб другим» 
(Гыскэ А. В. Борьба с преступностью в 
системе обеспечения внутренней без-
опасности российского общества. М., 
2001. С. 39). Анализируя указанную 
точку зрения, О. И. Коростылев отме-
чает, что «угроза определяется через 
опасность, реальную возможность, пе-
реходящую в действительность» (Коро-
стылев О. И. Уголовно-правовая харак-
теристика угрозы : дис. … канд. юрид. 
наук. Ставрополь, 2004. С. 26).

Следовательно, возникновение 
реальной угрозы означает, что пося-
гающее лицо располагает возможно-
стью причинить вред обороняющему-
ся и намеревается реализовать такую 
возможность. 

Но здесь возникает еще одна про-
блема – как вовремя понять намере-
ния такого лица и успеть пресечь его 
действия на максимально ранней ста-
дии? Преждевременные оборонитель-
ные действия образуют состав пре-
ступления против личности, а запо-
здалые оборонительные действия не 

смогут отразить уже совершенное 
посягательство.

Поэтому требуется определить, ка-
кие признаки поведения посягающего 
лица позволяют сделать вывод о том, 
что действительно возникла реальная 
угроза для обороняющегося или других 
лиц. При этом необходимо помнить, 
что угроза может выражаться различ-
ными способами. В связи с этим целе-
сообразно обратиться к классификации 
угроз, предложенной Л. Д. Гаухманом. 
Так, по форме выражения все угрозы 
разделяются на следующие виды:

– угроза демонстрацией оружия;
– угроза словесная;
– угроза жестами;
– угроза действиями;
– угроза обстановкой совершения 

преступления (Гаухман Л. Д. Борьба с 
насильственными посягательствами. 
М., 1969. С. 33).

Представляется несомненным, что 
демонстрация оружия или словесные 
угрозы физической расправой очевид-
но свидетельствуют о возникновения 
реальной угрозы посягательства. Од-
нако посягающий может до послед-
него момента скрывать свои намере-
ния – к примеру, молча приближаясь 
к обороняющемуся, пряча орудия по-
сягательства, блокируя пути отступ-
ления (к примеру, единственный вы-
ход из помещения). Несколько пося-
гающих могут, не высказывая конкрет-
ных угроз, окружать обороняющегося, 
чтобы в дальнейшем одновременно 
применить к нему насилие, исключаю-
щее возможность эффективной оборо-
ны. Угрожающие жесты со стороны по-
сягающего (например, имитация уда-
ров, удушения) также дают основание 
предположить, что возникла реальная 
угроза посягательства. Наконец, лю-
бое создание условий, потенциально 
облегчающих нападение, тоже свиде-
тельствует о наличии опасности для 
обороняющегося. К созданию таких 
условий может быть отнесено, к при-
меру, приискание орудий посягатель-
ства непосредственно на месте проис-
шествия (камни, палки и т. п.).

Не вызывает сомнений, что во всех 
перечисленных случаях у обороняв-

И.А. Тараканов
Своевременность оборонительных действий   

как условие правомерности необходимой обороны
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шегося возникает право на необходи-
мую оборону, причем он не должен до-
жидаться непосредственного начала 
посягательства в отношении себя или 
других лиц. Представляется целесооб-
разным закрепить такие случаи в тек-
сте постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 
При этом перечень таких случаев це-
лесообразно оставить открытым, что-
бы не ограничивать обороняющегося 
в возможности активного противодей-
ствия готовящемуся посягательству.

С учетом вышеизложенного, пред-
лагается п. 3 вышеуказанного поста-
новления дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«Реальная угроза посягательства 
может выражаться в:

– демонстрации оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия; 

– высказывании угроз примене-
ния насилия (независимо от степени 
конкретизации);

– угрожающих жестах, свидетель-
ствующих о намерении лица приме-

нить насилие (независимо от степени 
конкретизации);

– действиях, свидетельствующих 
о намерении совершить обществен-
но опасное посягательство (в частно-
сти, попытка резкого сокращения рас-
стояния между посягающим и оборо-
няющимся, стремление блокировать 
пути отступления для обороняющего-
ся, попытка нескольких посягающих 
окружить обороняющегося или дру-
гих лиц);

– иных действиях, направленных 
на создание условий, облегчающих со-
вершение посягательства».

Детализация перечня обстоя-
тельств, свидетельствующих о воз-
никновении реальной угрозы пося-
гательства (при оставлении указан-
ного перечня открытым), позволит 
обеспечить оптимальные условия 
для своевременного отражения об-
щественно опасных посягательств, а 
следовательно, повысить эффектив-
ность реализации права на необходи-
мую оборону.
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междуНародНые мехаНизмы защиты права человека  
Не быть подвергНутым пыткам, другому бесчеловечНому  

или уНижающему достоиНство обращеНию  
или НаказаНию

В статье проводится анализ международных универсальной и региональных систем защиты 
прав человека сквозь призму определения их эффективности в вопросах восстановления 

нарушенных прав граждан не быть подвергнутыми пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию, предупреждения противоправной 

деятельности государств.

Ключевые слова: негативное право, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание, международная система защиты прав человека.

International Mechanisms for the Protection of Human Rights 
not to Be Subjected to Torture, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment

In the article the analysis of international universal and regional systems of human rights protection 
through the prism to determine their effectiveness in restoring the violated rights of citizens not to be 

subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment, prevention of unlawful activities 
of the States.

Key words: negative right, torture, inhuman or degrading treatment or punishment, the international 
system of human rights protection.

Запрет1 пыток абсолютен и не под-
лежит умалению. Он принадлежит 

к неотъемлемым правам человека, то 
есть сохраняет силу при любых об-
стоятельствах, а государство не име-
ет права его отменять ни на каких ос-
нованиях (Руководство по справедли-
вому судопроизводству Международ-
ной Амнистии. М., 2003. С. 71). Пытки 
вызывают глубокую обеспокоенность 
мирового сообщества. Как отмечают 
эксперты, «они применяются с целью 
не только преднамеренно подорвать 
физическое и душевное здоровье от-
дельных людей, но в отдельных слу-
чаях и для того, чтобы попрать досто-
инство и сломить волю целых общин. 
Это касается всего рода человеческо-
го, потому что пытки лишают смысла 
наше существование и не оставляют 

© Халак О. Н., 2015

надежд на лучшее будущее» (Аmnesty 
International. Аmnesty International 
Repоrt. London, 1999).

Права человека имеют особую 
актуальность для лиц, попадающих 
в учреждения предварительного за-
ключения и приговоренных к лише-
нию свободы преступников. Эти лица 
становятся особо уязвимой группой 
для актов жестокого обращения, пото-
му что они зависят от властей в обеспе-
чении их самых элементарных потреб-
ностей. Эти основные потребности 
включают пищу, стирку и санитарно-
гигиенические удобства, постельные 
принадлежности, одежду, медицин-
скую помощь, дневной свет, отдых, 
физические упражнения, условия для 
отправления религиозных обрядов и 
общение с другими людьми, включая 
находящихся на воле (Руководство по 
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справедливому судопроизводству Ме-
ждународной Амнистии. С. 67).

Условия содержания в тюрьмах ре-
гулярно освещаются в докладах ме-
ждународных правозащитных орга-
низаций. Из этих докладов предста-
ет картина нарушения самых фунда-
ментальных прав человека – таких как 
право на защиту от пыток и произволь-
ных убийств. Здесь уместно повторить 
старое изречение, что людей сажают 
в тюрьму в качестве наказания, а не 
для наказания. В большинстве стран 
мира, когда суд приговаривает кого-то 
к тюремному заключению, он не при-
говаривает его к условиям, угрожаю-
щим жизни, и не дает тюремным вла-
стям права на жестокое обращение с 
ним. Лишение свободы – это наказа-
ние само по себе, и хотя суды в опре-
деленной степени оставляют на усмо-
трение тюремных властей режим, на-
значаемый некоторым осужденным в 
тюрьме, этот режим не может навле-
кать худшее обращение – в виде пыток 
или лишения жизни – чем то, которое 
предписано вынесшим приговором 
судом (Ливингстон С. Международ-
ное право прав человека и положение 
в тюрьмах // Рос. изд. бюл. ИНТЕР-
АЙТС. 2001. № 6. С. 60–61. (Прил. к 
«Рос. бюл. по правам человека»).

Пытки и жестокое обращение за-
прещены международным правом. Од-
нако, не смотря на данный запрет, ко-
торый получил отражение во многих 
международных договорах, эти дея-
ния в местах содержания под стражей 
и в местах лишения свободы в России 
и в зарубежных странах продолжают 
встречаться, подтверждением чему вы-
ступает правоприменительная практи-
ка международных контрольных орга-
нов по правам человека.

На наш взгляд, причина суще-
ствующей проблемы кроется в неэф-
фективности отдельных международ-
ных механизмов защиты и восста-
новления нарушенных прав граждан, 
кто подвергся пыткам или другим же-
стоким, бесчеловечным или унижаю-
щим достоинство видам обращения и 
наказания.

Рассмотрим каждый из них.

Запрет пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 
получил отражение в международных 
документах Организации Объединен-
ных Наций (далее: ООН), Совета Ев-
ропы, Организации американских го-
сударств, Африканского союза, Лиги 
арабских государств.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
к настоящему времени не созданы ре-
гиональные учреждения защиты прав 
человека. Тем не менее большинство 
стран этого региона ратифицирова-
ли главные международные договоры 
ООН по правам человека и таким об-
разом выразили свое согласие с общи-
ми принципами (в том числе с прин-
ципом запрета пыток и бесчеловечно-
го отношения) и признали себя субъ-
ектами международного права в сфере 
прав человека.

В рамках осуществления своей дея-
тельности ООН были приняты между-
народные документы в области прав 
человека, среди которых особое место 
занимает Всеобщая декларация прав 
человека (далее: ВДПЧ) 1948 г. Ста-
тья  5 международного документа гла-
сит, что никто не должен подвергать-
ся пыткам или другому жестокому, бес-
человечному или унижающему его до-
стоинство обращению или наказанию 
(Всеобщая декларация прав человека 
: [принята Генер. Ассамблеей ООН 10 
дек. 1948 г.] // Рос. газ. 1995. 5 апр.). 

Следует заметить, что с юридиче-
ской точки зрения неисполнение го-
сударством-членом ООН указанной 
нормы права не влечет какую-ли-
бо ответственность, поскольку доку-
мент не обладает статусом междуна-
родного договора, дефиниция которо-
го закреплена в Венской конвенции 
о праве международных договоров 
(Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров : [принята 23 мая 
1969 г.] // Ведомости Верхов. Совета 
СССР. 1986. № 37, ст.  772) (отсутству-
ет обязательный элемент: письмен-
ная форма). Поддержка провозглашае-
мым декларацией правам осуществля-
лось государствами путем открытого 
голосования).
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Вместе с тем ВДПЧ сыграла ключе-
вую роль в дальнейшем развитии ме-
ханизмов защиты прав человека и ста-
ла основной, на базе которой были по-
строены международные как универ-
сальная, так и региональные системы 
защиты прав человека. 

Так, запрет пыток, другого жесто-
кого, бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказа-
ния получил отражение в Международ-
ном пакте о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. (Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах : [принят Генер. Ассамблеей 
ООН 16 дек. 1966 г.] // Права человека 
: сб. междунар. док. М., 1986). Кроме 
того, ст.  10 этого документа провоз-
глашает гуманное отношение к заклю-
ченным: «Все лица, лишенные свобо-
ды, имеют право на гуманное обраще-
ние и уважение достоинства, присуще-
го человеческой личности».

Следует констатировать тот факт, 
что условия содержания под стражей, 
нарушающие ст.  10, могут нарушать 
и ст.  7 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах. «Не-
гуманное обращение в понимании ста-
тьи 10 предполагает меньшую степень 
неуважения человеческого достоин-
ства, чем в понимании статьи 7» (Но-
вак М. Пакт ООН о гражданских и по-
литических правах: Комментарий к 
МПГПП. NP Engel, 1993. С. 186). По 
мнению С. Ливингстона, при рассмо-
трении и индивидуальных жалоб, по-
даваемых на основании Факультатив-
ного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических 
правах, и докладов стран в решени-
ях всегда устанавливается нарушение 
либо обеих норм, либо ни одной из них 
(Ливингстон С. Указ. соч. С. 62).

В рамках деятельности ООН суще-
ствуют также специализированные ме-
ждународно-правовые документы, ре-
гламентирующие запрет пыток, друго-
го жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или 
наказания.

Основным документов является, 
прежде всего, Конвенция против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (Конвенция 
против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 
: [принята Генеральной. Ассамблеей 
ООН 10 дек. 1984 г.] // Международ-
ная защита прав и свобод человека. М., 
1990). Статья 4 предусматривает: каж-
дое государство-участник обеспечива-
ет, чтобы все акты пытки рассматрива-
лись в соответствии с его уголовным 
законодательством как преступления.

Таким образом, в рамках деятель-
ности ООН приняты международные 
документы как общего, так и специа-
лизированного характера, предусма-
тривающие запрет пыток и бесчело-
вечного отношения. Субъектами ме-
ждународного контроля за их исполне-
нием являются Комитет против пыток, 
Комитет по правам человека, Комиссия 
по правам человека, Специальный до-
кладчик по вопросам, связанным с пыт-
ками, Специальный докладчик по во-
просу о насилии в отношении женщин 
и специальные докладчики, назначае-
мые Комиссией по правам человека для 
рассмотрения положения в отдельных 
странах. В случае невыполнения реко-
мендаций этих контрольных органов 
по устранению нарушений наступает 
только политическая ответственность 
для государства (заслушивание на засе-
дании Генеральной Ассамблеи).

Однако стандарты в области прав 
человека могут быть не только уни-
версальными, т. е. принятые в рамках 
универсальной организации ООН, но 
и региональными (локальными), в за-
висимости от того, в рамках какой ме-
ждународной организации приняты 
документы в области прав человека. 

Между универсальными и регио-
нальными стандартами нет противо-
речий, а скорее есть преемственность, 
согласованность. Региональные стан-
дарты должны содействовать укреп-
лению универсальных стандартов в 
области прав человека, содержащих-
ся в международных договорах, а так-
же их защите. 

Для чего принимаются региональ-
ные стандарты защиты прав человека?

О.Н. Халак
Международные механизмы защиты права человека не быть подвергнутым пыткам, другому 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию
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Региональные стандарты более ло-
кальны, учитывают исторические тра-
диции, культуру, уровень развития 
стран региона и порой конкретизируют 
и устанавливают более высокие нормы, 
чем универсальные стандарты. Исклю-
чение составляет лишь деятельность 
Лиги арабских государств, в докумен-
тах которой четко прописано, что нор-
мы шариаты обладают верховенством 
по отношению к правам человекам, за-
крепленным в международных доку-
ментах ООН. В связи с этим ЛАГ уста-
новила региональные стандарты в об-
ласти прав человека ниже тех, что за-
креплены на мировом уровне.

В рамках Совета Европы 4 ноября 
1950 г. в Риме была принята Конвен-
ция о защите прав человека и основ-
ных свобод (Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод : [заключ. 
в Риме 4 нояб. 1950 г.] // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2001. 
№ 2, ст.  163) (далее: ЕКПЧ). 

В Конвенции, как и в универсаль-
ных документах ООН, содержится за-
прет на применение пыток и других 
бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказа-
ния (ст.  3).

В случае нарушения ст.  3 ЕКПЧ 
жертва нарушения, проживающая на 
территории страны-участницы Сове-
та Европы, при исполнении определен-
ных правил может обратиться с прось-
бой восстановить нарушенные права 
в Европейский Суд по правам челове-
ка (далее: ЕСПЧ), который на сегодня-
шний день является наиболее автори-
тетным и эффективным институтом по 
защите прав человека.

Рассмотрев жалобу по существу, 
ЕСПЧ выносит решение об обоснован-
ности ее направления. Если жалоба 
признана таковой, то государство обя-
зано исполнить решение суда в трех 
направлениях: 1) принять меры обще-
го характера с тем, чтобы не допустить 
возникновение подобной ситуации в 
будущем; 2) принять меры индивиду-
ального характера (цель заключается в 
прекращении нарушений, продолжаю-
щихся во времени, и устранении по-
следствий нарушений, совершенных в 

прошлом, с целью восстановления, на-
сколько это возможно, ситуации, имев-
ших место до нарушения ЕКПЧ); 3) вы-
платить компенсацию жертве наруше-
ния за нанесенный моральный вред и 
возместить судебные издержки (дол-
жны быть выплачены жертве наруше-
ния прав человека в течение трех меся-
цев с момента вынесения окончатель-
ного решения. В том случае, если госу-
дарство не делает этого, компенсация 
должна будет выплачиваться с начисле-
нием процентов на уровне процентной 
ставки Центрального банка страны).

Таким образом, если государство 
не исполнит решение ЕСПЧ, наступит 
не только политическая ответствен-
ность государства, но и материальная.

Среди специализированных доку-
ментов Совета Европы, регламентирую-
щих запрет пыток и бесчеловечного от-
ношения, следует назвать Европейскую 
конвенцию по предупреждению пыток 
(Европейская конвенция по предупре-
ждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
или наказания : [заключ. в г. Страсбур-
ге 26 нояб. 1987 г.] // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации.  1998. № 36, 
ст.  4465) (далее: ЕКПП). Как говорит 
уже само название, документ концен-
трируется на превентивных мерах и 
предусматривает соответствующую си-
стему контроля за местами принуди-
тельного содержания. Конвенция тем 
самым избегает дублирования на ре-
гиональном уровне соответствующей 
Конвенции ООН и рационально допол-
няет ее. Одновременно Конвенция рас-
сматривается также в качестве допол-
нения к ЕКПЧ.

В соответствии с ЕКПП учрежден 
Европейский комитет по предупре-
ждению пыток. В компетенцию Ко-
митета не входит осуществление су-
дебных функций; его задачей являет-
ся установление фактов нарушений 
соответствующих международных 
документов.

Заметим, что после подписания 
ЕКПП, которая закрепила правовые 
основы деятельности Европейского ко-
митета по предупреждению пыток, го-
сударство с формальной стороны взя-
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ло на себя обязательство по исполне-
нию докладов Комитета и его реко-
мендаций (юридически закрепленная 
обязанность).

За неисполнение докладов и реко-
мендаций Европейского комитета по 
предупреждению пыток наступает по 
общему правилу только политическая 
ответственность государства. Однако 
в этом вопросе прослеживается и ма-
териальная ответственность страны.

Так, ЕСПЧ при вынесении решений 
по жалобам граждан, подвергшихся 
применению пыток или бесчеловечно-
му отношению, руководствуется сфор-
мулированными правовыми стандар-
тами Европейского комитета по пред-
упреждению пыток и ссылается на них 
(Дело «M. S. против России» : поста-
новление Европ. Суда по правам чело-
века от 10 июля 2014 г.  URL: http://
www.echr.coe.int).

Таким образом, эффективность 
превентивной деятельности Европей-
ского комитета по предупреждению 
пыток достигается за счет возможно-
сти жертвы нарушения (после заклю-
чения Комитета) обратиться в ЕСПЧ, 
который в случае признания жалобы 
обоснованной вынесет решение об 
обязательной выплате гражданину, 
чьи права нарушены, компенсации за 
нанесенный моральный вред и возме-
щении судебных издержек.

Организация африканского един-
ства (далее: ОАЕ). В 2002 г. переиме-
нована в Африканский союз. Образо-
вание организации отражало стремле-
ние африканских лидеров к более вы-
сокому уровню единства, чем это было 
в рамках ОАЕ.

Африканская хартия прав человека 
и народов (Африканская Хартия прав 
человека и народов : [принята в г. Най-
рон 26 июня 1981 г.] // Международ-
ные акты о правах человека : сб. док. 
М., 2002. С. 887–899) (далее: Хартия) 
вступила в силу в 1986 г. Вопрос о пыт-
ках рассматривается на том же уровне, 
что и другие нарушения прав челове-
ка. Ст.  5 международного документа 
предусматривает, что никто не должен 
подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному и унижающему досто-
инство обращению или наказанию.

Надзор за выполнением Хартии – 
рассмотрение докладов государств о 
ее выполнении и заявлений о ее нару-
шениях – осуществляет созданная со-
гласно Хартии Африканская комиссия 
по правам человека и народов. 

Со временем Комиссия учредила 
новые механизмы защиты прав чело-
века, такие, как Специальный доклад-
чик по тюрьмам, Специальный доклад-
чик по произвольным и суммарным 
казням и Специальный докладчик по 
положению женщин, в полномочия ко-
торых входит представление докладов 
на открытых сессиях Комиссии. Созда-
ние таких механизмов дало жертвам 
нарушения прав и неправительствен-
ным организациям возможность на-
правлять информацию непосредствен-
но специальным докладчикам, а не до-
жидаться ее рассмотрения Комиссией.

Кроме того, в целях создания орга-
на для рассмотрения жалоб на нару-
шения прав, гарантированных в Хар-
тии, Ассамблея ОАЕ приняла в 1998 
г. протокол об учреждении Африкан-
ского суда по правам человека и на-
родов (URL: http://www.achpr.org/
instruments/court-establishment/).

В соответствии со ст.  34 (6), фи-
зические лица-жертвы нарушения 
прав могут направлять жалобы в 
Суд только в том случае, если госу-
дарство-участник сделает специаль-
ное заявление о согласии с обязатель-
ной юрисдикцией Суда принимать та-
кие жалобы от физических лиц (URL: 
http://www.novainfo.ru/archive/22/
procedur y-afr ikanskogo-suda-po-
pravam-cheloveka).

Таким образом, по общему правилу 
(если государство-участник не сдела-
ет специальное заявление о согласии с 
обязательной юрисдикцией Суда при-
нимать жалобы от физических лиц) в 
Африканский Суд по правам челове-
ка жертвы нарушений подавать жало-
бы не могут.

Организация американских госу-
дарств (далее: ОАГ) объединяет госу-
дарства Северной и Южной Америки.

О.Н. Халак
Международные механизмы защиты права человека не быть подвергнутым пыткам, другому 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию
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Межамериканская Конвенция о 
предотвращении пыток и наказании за 
их применение была принята Генераль-
ной Ассамблеей ОАГ в 1985 г. и вступи-
ла в силу в феврале 1987 г. Статья 2 это-
го международного документа преду-
сматривает, что запрет на применение 
пыток и жесткого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения 
и наказания включает запрет на дей-
ствия, которые могут причинить жерт-
ве душевные и физические страдания.

Государства-участники обязаны 
предоставлять регулярные отчеты в 
Межамериканскую комиссию по пра-
вам человека о принятых ими мерах в 
национальных законодательствах по 
выполнению положений Конвенции.

В целях обеспечения контроля за 
исполнением норм созданы Межаме-
риканская Комиссия по правам чело-
века и Межамериканский Суд по пра-
вам человека – автономный судебный 
орган, наделенный функциями по при-
менению и толкованию Межамери-
канской конвенции. Правом переда-
чи дела в Суд обладают только государ-
ства-участники Конвенции и Межаме-
риканская комиссия.

В рамках Лиги арабских государств 
действует Арабская хартия прав чело-
века 2004 г., ст.  8 которой запрещает 
насилие и пытки, унижение, оскорб-
ление или бесчеловечное обращение. 

Международным органом, призван-
ным следить за исполнением этого до-
кумента является Комитет по правам 
человека. 

Однако важно обратить внимание 
на то обстоятельство, что в настоя-
щий момент, несмотря на то, что за-
прет пыток получил отражение в ст.  8 
Арабской хартии прав человека, ответ-
ственность за нарушение этой нормы 
не предусмотрена, что фактически по-
зволяет говорить о ее декларативном 
характере.

Таким образом, анализ междуна-
родных механизмов защиты и восста-
новления нарушенных прав человека 
позволил прийти к выводу, что наибо-
лее эффективно действующим являет-
ся контрольный механизм за испол-
нением государством взятых на себя 
международных обязательств, создан-
ный Советом Европы. Эффективность 
данного механизма обусловлена юри-
дической обязательностью решений, 
выносимых ЕСПЧ, за неисполнение 
которых наступает не только полити-
ческая, но материальная ответствен-
ность государства, а также возможно-
стью пострадавших лиц напрямую об-
ратиться в ЕСПЧ с целью восстановле-
ния нарушенных прав, в том числе и 
после установления этого факта Евро-
пейским комитетом по предупрежде-
нию пыток.
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семейНое воспитаНие как Фактор ФормироваНия  
правовой культуры в россии

В статье рассматривается семья как один из институтов, участвующих в формировании 
правовой культуры личности в нашей стране. На основании обширных статистических 

данных автор формулирует тенденции развития современной семьи, выявляя их причины и 
формируя решения.

Ключевые слова: семейное воспитание, правовая культура, семейно-ориентированное 
мировоззрение, психическое здоровье, девиантное правосознание.

Family Education as a Factor of Formation of Legal Culture in Russia

In article the family as one of the institutes participating in the process of formation of legal culture 
of the personality in our country is considered. On the basis of extensive statistical data the author 
formulates tendencies of development of a modern family, establishing their reasons and forming 

decisions.

Key words: family education, legal culture, the family focused outlook, mental health, deviant sense  
of justice.

Семья – это1 одно из самых ранних 
социальных объединений людей. 

На протяжении различных этапов ис-
торического развития менялись ее 
структура, функции, нормы, система 
ценностей. Эти изменения обусловли-
вались развивающимися экономиче-
скими условиями: на первом этапе пе-
реходом от ручного труда к машинно-
му, на втором – формированию пост-
индустриального типа хозяйствования 
и информационных технологий. 

Общая линия развития семьи в ис-
тории прослеживается от матриархаль-
ной (Древний Египет) и групповой се-
мьи (Древний Рим) к парной, затем к 
патриархальной и моногамной. В се-
редине XX века в связи со снижением 
рождаемости, появился детоцентрист-
ский тип семьи. Ребенок стал рассма-
триваться как смысл создания семьи. 

Изучая тенденции развития совре-
менной семьи, необходимо выделить 
снижение значения экономической 
функции семьи и возрастание функ-
ции психологической защиты лично-

© Шагушина А. В., 2015

сти. Традиционные патриархальные 
отношения, веками скреплявшие се-
мью, в современных условиях переста-
ют быть основным вектором развития 
семьи. Изменения в семье происходят 
под влиянием социально-экономиче-
ских и политических условий, что в 
свою очередь влияет на особенности 
семейного воспитания, формирование 
общественного и правового сознания. 

Актуальность и значимость изуче-
ния роли семьи в процессе формиро-
вания правовой культуры и правового 
сознания учащейся молодежи в нашей 
стране и за рубежом обуславливается 
продолжающимся демографическим 
кризисом в Российской Федерации, ро-
стом сиротства, родительской несостоя-
тельности, ухудшением психического и 
физического здоровья детей, нивелиро-
ванием политической, экономической 
и социальной значимости института 
семьи как основы государственности и 
общечеловеческого благополучия. 

Ученые, изучающие институт се-
мьи, в последнее время все чаще от-
мечают рост количества разводов, 
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уменьшение числа детей в семье, уве-
личение количества неполных семей. 
В социально-экономических и поли-
тических условиях последних пятна-
дцати лет сформировались проблемы 
снижения брачности, увеличение ко-
личества нерегистрируемых браков 
и увеличение внебрачных рождений; 
снижение уровня социальной защи-
щенности семей; обострение пробле-
мы насилия в семье, разделение инсти-
тутов брака, семьи, родительства, род-
ства, супружества. 

Все эти деструктивные процессы 
отрицательно сказываются на форми-
ровании правовой культуры и право-
вого сознания, а решение данных про-
блем находится в плоскости образо-
вания взрослых, их компетентности, 
зрелой и активной социально-полити-
ческой позиции. 

На наш взгляд, представляется не-
обходимым и значимым, с одной сто-
роны, внедрение в вузовские програм-
мы педагогических образовательных 
учреждений элементов образования 
взрослых с целью подготовки педаго-
гов и социальных педагогов к семей-
ному воспитанию учащейся молоде-
жи, а с другой – разработка государ-
ственной программы, направленной 
на просвещение и поддержание семьи. 
Эти комплексные меры позволят по-
менять общий вектор развития семей-
ного воспитания на позитивно ори-
ентированную идеологию семьи как 
пространства развития позитивной 
культуры, взглядов, мышления каж-
дого ее члена. Следует отметить, что 
педагогические кадры, подготовлен-
ные к семейному просвещению взрос-
лых, целенаправленно в нашей стра-
не не готовятся. В отдельных учрежде-
ниях повышения квалификации пе-
дагогов организованы подразделения 
по семейному просвещению родите-
лей, в основном в контексте воспита-
ния детей, взаимодействия детей и ро-
дителей, однако эта работа не имеет 
системного характера и достаточного 
методического обеспечения.

Тогда как именно воспитание в се-
мье имеет одно из определяющих мест 
в формировании и развитии правовой 

культуры и правового сознания уча-
щейся молодежи, а деструктивные тен-
денции, проявляющиеся в этой систе-
ме, влекут за собой искажение право-
вого сознания и правовой культуры. 

В нашей стране в последнее вре-
мя эта тема получает определенную 
озвучку. Регулярно проводятся межре-
гиональные конференции, междуна-
родные форумы, ИОВ РАО была учре-
ждена Международная академия се-
мьи как Базовая организация стран 
СНГ по образованию взрослых и про-
светительской деятельности, разрабо-
тавшая принципы семейного образо-
вания и просвещения. 

Исследование проблемы развития 
семьи необходимо проводить с уче-
том многонационального населения 
Российской Федерации, а следователь-
но, различий в менталитете, истори-
ческих условий формирования семьи, 
особенностей настоящего времени в 
отношении взаимодействия культур 
и этносов. Следует учитывать такую 
особенность исторического развития 
института семьи в нашей стране как 
сознательное политическое отделение 
индивида от генетической, семейной 
среды и приобщение к социуму, об-
щественной жизни. Результатом это-
го этапа развития становится потеря 
корней, чувства сопричастности к сво-
ей фамилии, роду, лишение ощущения 
собственной уникальности. 

Все деструктивные процессы, про-
исходящие в обществе на последних 
этапах исторического развития, отри-
цательно сказались на уровне демо-
графической ситуации, который на-
прямую связан с семьей и семейным 
воспитанием. По данным Федераль-
ной службы государственной стати-
стики, увеличение населения в Рос-
сии обусловлено не естественным (в 
2013 году он составил 24,0), а мигра-
ционным приростом (в 2013 году – 
295, 8) (URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/demography/). 
Особую озабоченность вызывает со-
кращение численности трудоспособ-
ного населения, причем смертность 
мужчин в трудоспособном возрасте 
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превышает аналогичный показатель 
у женщин почти в 3,6 раза, в возрасте 
моложе трудоспособного в 1,5 раз. 

Ситуация с рождаемостью и смерт-
ностью осложнена ухудшением поло-
жения с брачностью. Из 1 225 985 за-
регистрированных в 2014 году бра-
ков 693 730 распалось (URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/
motherhood/). 

Экономическая нестабильность в 
государстве также приводит к отри-
цательным изменениям в брачно-се-
мейных отношениях. По-прежнему со-
храняется высокая доля семей, имею-
щих потребительские расходы на од-
ного члена семьи ниже прожиточного 
минимума. 

Демографическая ситуация в совре-
менной России характеризуется рас-
пространением малодетной семьи, за-
поздалым рождением первого ребен-
ка, увеличением внебрачной рождае-
мости, высоким процентом разводов, 
возрастающим количеством граждан-
ских браков, стремлением регистри-
ровать однополые браки. Исследова-
тели по-разному оценивают эти явле-
ния. Высказываются точки зрения о 
том, что «семья изжила свои функции, 
в традиционной форме она должна от-
мереть» и «именно развитие семьи мо-
жет вывести общество из ценностного 
и нравственного тупика». Целый ряд 
исследователей предлагает множество 
путей решения семейного кризиса. Са-
мым распространенным путем являет-
ся формирование семейной грамотно-
сти и семейного просвещения во всех 
его видах и формах.

В числе важнейших причин сни-
жения уровня культуры, и в частно-
сти правовой культуры, стоит ухудше-
ние соматического и психического здо-
ровья населения. За последние десять 
лет наблюдается изменение динами-
ки заболеваемости по большинству 
групп болезней во всех возрастных 
группах населения в худшую сторону. 
Исследователи однозначно установи-
ли факт перемещения проблем здоро-
вья из групп престарелого населения в 
группы детей и молодежи. Ухудшение 

экономической и психосоматической 
составляющих качества жизни семьи 
не способствуют формированию здо-
рового правосознания молодежи в на-
шей стране.

Отдельную категорию семей со-
ставляют девиантные семьи. Это семьи 
алкоголиков, наркоманов, нарушите-
лей правопорядка. По статистическим 
данным, 36,5 % подростков проживают 
в неблагополучных семьях, в которых 
распространяется физическое, сексу-
альное, психологическое насилие и, 
как следствие, формируется девиант-
ное правосознание. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о незначительном снижении 
числа преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и при их соуча-
стии, в общей структуре преступно-
сти за 2010–2014 гг., при этом увели-
чился удельный вес совершенных не-
совершеннолетними вымогательств. 
По данным МВД России, на 3 августа 
2015 г. на 200 единиц по сравнению с 
данными за 2010 год увеличилось ко-
личество осужденных в возрасте 14–
17 лет по приговорам судов, вступив-
ших в силу, по преступлениям, связан-
ным с наркотическими веществами и 
психотропными средствами.

Таким образом, можно констатиро-
вать происходящее в последние десять 
лет снижение воспитательного потен-
циала семьи, вовлечение детей и под-
ростков в нежелательные для их воспи-
тания формы деятельности.

В последнее время появляется мно-
жество статей и книг, посвященных 
темам семейного воспитания, отно-
шений мужчины и женщины, реше-
нию брачных конфликтов. Ежегодно 
проводятся научные конференции по 
вопросам семьи и семейного воспи-
тания, что свидетельствует о заинте-
ресованности общества в обозначен-
ных проблемах. При всем при этом 
проблема остается нерешенной, а про-
водимая работа не носит системного 
характера. Стоит согласиться с иде-
ей Н. П. Коваленко, которая считает, 
что решение проблемы лежит в миро-
воззренческой плоскости (Ковален-
ко Н. П. Основы семьеведения : учеб.-

А.В. Шагушина
Семейное воспитание как фактор формирования  

правовой культуры в России
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метод. пособие. СПб., 2010. С. 34). 
Недостаточно решать отдельные кри-
зисные явления в рассматриваемой 
сфере, необходимо системное и дли-
тельное формирование образа счаст-
ливой и гармоничной семьи как кон-
кретной ценности общественного со-
знания. Тогда как в современном об-

щественном сознании превалирует 
вырабатываемая годами идея семьи 
как результат борьбы за благополу-
чие, то есть получается, что семейные 
отношения строятся через кризисы. В 
таком случае семейное воспитание не 
может привести к формированию раз-
витой правовой культуры. 
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и правовой защиты лиц, содействующих оргаНам, 

осуществляющим оперативНо-розыскНую деятельНость

Автором предпринята попытка решения правовых пробелов и коллизий порядка 
осуществления социальной и правовой защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Ключевые слова: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; лица, содействующие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; конфиденты; оперативно-
розыскные мероприятия.

Recent Progress in the Implementation of Social and Legal Protection 
of Persons Assisting the Agencies Conducting Operatively-Search 

Activity

The author attempts to address legal gaps and conflicts of exercise of social and legal protection of 
citizens, contributing to the agencies conducting operational-search activity.

Key words. The Federal law «About operatively-search activity»; the bodies performing operatively-
search activity; persons who contribute to the bodies performing operatively-search activity; the 

confidants; the operational-search activities.

Федеральным законом1 от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (да-
лее: Закон об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 
дек.) предусмотрена возможность про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее: ОРМ), предполагаю-
щих весьма тесные контакты с лица-
ми, совершающими преступления, в 
целях их разоблачения и привлечения 
к ответственности, внедрение в пре-
ступную среду на длительный период.

Нередко действия лиц, участвую-
щих в ОРМ, принимают формы, близ-
кие к преступным действиям, либо 
отведенная этим лицам роль создает 
угрозу из личной безопасности. Нель-
зя исключать и возможность провока-
ций со стороны объектов ОРД, провер-
ки ими внедренных лиц в своей пре-

© Щетнёв Л. Е., 2015

ступной деятельности (Комментарий 
к Федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности». С при-
ложением решений Конституционно-
го Суда Российской Федерации и Ев-
ропейского Суда по правам человека / 
отв. ред. В. С. Овчинский. 2-е изд., пе-
рераб. М., 2014. С. 316–332).

Статья 18 Закона об ОРД предусма-
тривает социальную и правовую защи-
ту граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность. Государство гаран-
тирует лицам, изъявившим согласие со-
действовать по контракту органам (да-
лее: конфиденты), осуществляющим 
ОРД, выполнение своих обязательств, 
предусмотренных контрактом, в том 
числе правовую защиту, связанную с 
правомерным выполнением указанны-
ми лицами общественного долга или 
возложенных на них обязанностей. 
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Проанализировав положения дан-
ной статьи, мы приходим к выводу, что 
предмет и пределы ряда элементов со-
циальной и правовой защиты конфи-
дентов требуют детального рассмо-
трения в целях устранения пробелов 
и коллизий.

Представляется необходимым, пре-
жде всего, определить круг защищае-
мых лиц.

Негласная форма содействия гра-
ждан органам, осуществляющим ОРД, 
в Законе об ОРД обозначена как кон-
фиденциальное содействие. Лиц, ока-
зывающих негласное (конфиденци-
альное) содействие органам, осущест-
вляющим ОРД, в специальной литера-
туре принято называть конфидентами. 
Такое название представляется пра-
вильным. Разделение же конфиден-
тов на категории – это прерогатива ве-
домств издающих подзаконные норма-
тивные акты об организации и такти-
ке ОРД. Они, конечно, могут опираться 
на научные классификации конфиден-
тов, хотя это не обязательно.

Согласно Закону об ОРД конфиден-
тами могут быть граждане РФ, ино-
странные граждане (подданные) и 
лица без гражданства.

Закон об ОРД официально закреп-
ляет за ними возможность реализовать 
свое право на оказание помощи право-
охранительным органам и спецслуж-
бам путем сотрудничества с их опера-
тивными аппаратами. Закон призна-
ет социальную необходимость и зна-
чимость подобного сотрудничества. 
Однако это не означает обязательную 
реализацию названного права во всех 
случаях изъявления отдельными лица-
ми такого желания. Решение данного 
вопроса зависит от усмотрения орга-
нов, осуществляющих ОРД. Следова-
тельно, реализация права лица на со-
действие указанным органам в осуще-
ствлении ОРД возможна только при 
обоюдном согласии. 

Конфиденциальность содействия 
устанавливается по желанию человека 
вовлекаемого в оперативно-розыскной 
процесс. Это не исключает обратного, 
когда должностные лица органов, осу-
ществляющих ОРД, из соображений 

целесообразности или безопасности 
предлагает лицам, привлекаемым к 
подготовке или проведению ОРМ, кон-
фиденциальность такого содействия. 
Так, в условиях исправительных учре-
ждений содействие лиц из числа осу-
жденных оперативным подразделени-
ям по понятным причинам может быт 
только не гласным.

Конфиденциальность содействия 
граждан органам, осуществляющим 
ОРД, означает прежде всего, что све-
дения о лицах, оказывающих такое 
содействие, не подлежат оглашению. 
Это обеспечивается рядом мер, преду-
смотренных Законом об ОРД и ведом-
ственными нормативными актами, 
кроме того, в ряде случаев, за незакон-
ные действия с такими сведениями, 
наступает уголовная ответственность 
(ст. 283, 283.1 УК РФ).

Указанные лица имеют право на 
получение вознаграждения. Их право 
на получение платы за содействие уза-
конено ст. 18 Закона об ОРД. Правда, 
это право имеют только те лица, ко-
торые сотрудничают с органами, осу-
ществляющими ОРД, на контрактной 
основе.

Проблематичной является реали-
зация и других законодательных по-
ложений. В частности, ч. 4 ст.  18 Зако-
на об ОРД, предусматривающая осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти лицо, из числа членов преступной 
группы, совершившее противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких послед-
ствий, и привлеченное к сотрудниче-
ству с органом, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, ак-
тивно способствовавшее раскрытию 
преступлений, возместившее нане-
сенный ущерб или иным образом за-
гладившее причиненный вред, не со-
держит механизма реализации, кро-
ме того, вступает в противоречия с УК 
РФ и УПК РФ.

Данная норма устанавливает кон-
кретные условия освобождения от 
уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ лица, 
сотрудничающего с оперативно-ро-
зыскным органом. Это предписание 
прежде всего вытекает из требований 
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института деятельного раскаяния, ко-
торый закреплен в уголовном и уго-
ловно-процессуальном законодатель-
стве. В соответствии с этими требова-
ниями лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или сред-
ней тяжести, в случае его доброволь-
ной явки с повинной, способствова-
ния раскрытию преступления, возме-
щения причиненного ущерба и выпол-
нения некоторых других, указанных 
в уголовном законе требований, мо-
жет быть освобождено от уголовной 
ответственности. Деятельное раская-
ние нормативно закреплено в ст.  75 
и примечаниях к некоторым статьям 
Особенной части УК РФ.

Наряду с этим необходимо учиты-
вать пп. «и» и «к» ст.  61 (обстоятель-
ства, смягчающие наказание) и ст.  62 
(назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств) УК РФ. В 
соответствии с этими нормами при со-
вершении других преступлений явка с 
повинной, активное способствование 
раскрытию преступления, изобличе-
ние других соучастников преступле-
ния и розыск похищенного имущества, 
оказание медицинской и иной помо-
щи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, доб-
ровольное возмещение имуществен-
ного ущерба и морального вреда, при-
чиненных в результате преступления, 
иные действия, направленные на за-
глаживание вреда, причиненного по-
терпевшему, являются обстоятельства-
ми, смягчающими наказание. 

Единственным законом, в котором 
определено основание уголовной от-
ветственности лиц и условия освобо-
ждения от нее, является уголовный за-
кон. Согласно УК РФ основанием уго-
ловной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, пред-
усмотренного в нем (ст.  8). Условия, с 
которыми законодатель связывает воз-
можность освобождения от уголовной 
ответственности, определены в ст.  75–
78, а условия освобождения от наказа-
ния – в ст.  79–83 УК РФ.

В частности, лицо, совершившее 
преступление, может быть освобожде-

но от уголовной ответственности не 
только в связи с деятельным раскаяни-
ем, но и в связи с примирением с по-
терпевшим по ряду составов преступ-
лений в сфере экономической деятель-
ности или истечением срока давности. 
Освобождение от наказания предусма-
тривает: условно-досрочное освобо-
ждение от отбывания наказания, заме-
ну не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания, освобожде-
ния от наказания в связи с изменени-
ем обстановки, освобождение в связи с 
болезнью, отсрочку отбывания наказа-
ния беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей, от-
срочка отбывания наказания больным 
наркоманией освобождение от отбы-
вания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного при-
говора суда.

Одно из обязательных условий дея-
тельного раскаяния – явка с повинной, 
т. е. добровольное личное обращение 
(явка) лица, совершившего преступле-
ние (в том числе в качестве соучаст-
ника), с заявлением о нем в право-
охранительные органы или суд с на-
мерением передать себя в руки пра-
восудия и понести установленное 
уголовным законом наказание.

Явка с повинной возможна только 
в случае, если лицо, совершившее пре-
ступление, еще не признано подозре-
ваемым или обвиняемым либо хотя и 
числится в таком статусе, но находит-
ся в розыске.

Пленум Верховного Суда РФ отме-
чает, что если по делу, возбужденному 
по факту совершенного преступления, 
лицо, его совершившее, не установле-
но, добровольное заявление или сооб-
щение лица о содеянном им должно 
рассматриваться как явка с повинной. 
Как явку с повинной следует рассма-
тривать также заявление лица, привле-
ченного к уголовной ответственности, 
о совершенных им иных преступлени-
ях, не известным органам расследо-
вания (О практике назначения суда-
ми Российской Федерации уголовного 
наказания : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 11 янв. 
2007 г. № 2 // Рос. газ. 2007. 24 янв.).

Л.Е. Щетнев
Современное состояние осуществления социальной и правовой защиты лиц, 

содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

86

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

№  4 ( 6 ) `  2 0 1 5

Применительно к ОРД законода-
тель в ч. 4 ст.  18 Закона об ОРД дета-
лизировал условия освобождения от 
уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. Эти условия 
ни в коей мере не могут быть поняты 
как умаление прав каждого на освобо-
ждение от уголовной ответственности 
согласно нормам уголовного закона.

Нельзя не заметить, что действую-
щая редакция ч. 8 и 9 ст. 18 Закона об 
ОРД не в полной мере отражает саму 
сущность защиты лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие, так как 
обязательными условиями выплаты де-
нежных компенсаций должны быть: а) 
конфиденциальное сотрудничество по 
контракту; б) участие конфидента в 
проведении ОРМ, при осуществлении 
которых он погиб либо получил увечья, 
телесные повреждения, исключающие 
в дальнейшем его сотрудничество с ор-
ганами, осуществляющими ОРД.

Как показывает практика, наибо-
лее ценных источников оперативной 
информации многие оперативные со-
трудники официально не регистриру-
ют, предохраняя их тем самым от рас-
шифровки, но их работа менее ценной 
от этого не становится.

В соответствии с этим представля-
ется, что из содержания ч. 8 и 9 ст. 18 
Закона об ОРД необходимо исключить 
из них слова «по контракту», тем са-
мым будут уравнены в правах на соци-
альную и правовую защиту все катего-
рии лиц, оказывающих содействие ор-
ганам – субъектам ОРД. 

Заслуживают также внимания ч. 3 
и 7 анализируемой статьи, в соответ-
ствии с которыми при возникновении 
реальной угрозы противоправного по-
сягательства на жизнь, здоровье или 
имущество отдельных лиц в связи с их 
содействием органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятель-
ность, а равно членов их семей, близ-
ких эти органы обязаны принять необ-
ходимые меры к предотвращению про-
тивоправных действий, установлению 
виновных и привлечению их к ответ-
ственности. В целях обеспечения без-
опасности лиц, сотрудничающих орга-
нами, осуществляющими ОРД, и членов 

их семей допускается проведение спе-
циальных мероприятий по их защите в 
порядке, определяемом законодатель-
ством и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

В данном случае понятие «специ-
альные мероприятия, определяемые 
законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации», на наш взгляд, но-
сит весьма расплывчатый характер. 
Автор полагает, что законодатель имел 
в виду «специальные мероприятия», 
предусмотренные Федеральным зако-
ном от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» (Рос. газ. 
1995. 26 апр.). Действительно, в этом 
Федеральном законе определены виды 
государственной защиты:

а) применение уполномоченными 
на то государственными органами мер 
безопасности в целях защиты жизни и 
здоровья указанных лиц, а также обес-
печение сохранности их имущества;

б) применение мер правовой защи-
ты, предусматривающих в том числе 
повышенную уголовную ответствен-
ность за посягательство на их жизнь, 
здоровье и имущество;

в) осуществление мер социальной 
защиты, предусматривающих реализа-
цию установленного настоящим Феде-
ральным законом права на материаль-
ную компенсацию в случае их гибели 
(смерти), причинения им телесных по-
вреждений или иного вреда их здоро-
вью, уничтожения или повреждения 
их имущества в связи с их служебной 
деятельностью (ст.  3), и мер безопас-
ности, к которым относятся:

– личная охрана, охрана жилища и 
имущества;

– выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности;

– временное помещение в безопас-
ное место;

– обеспечение конфиденциально-
сти сведений о защищаемых лицах;

– перевод на другую работу (служ-
бу), изменение места работы (службы) 
или учебы;
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– переселение на другое место 
жительства;

– замена документов, изменение 
внешности (ст.  5).

При этом Федеральный закон не 
предусматривает такой категории за-
щищаемых объектов, как лиц, содей-
ствующих органам, осуществляющим 
ОРД, что следует также из наименова-
ния самого Федерального закона «О 
государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов». 

В заключение отметим, что преду-
преждение преступлений, их быстрое 
и полное раскрытие, розыск и установ-

ление скрывшихся и бежавших пре-
ступников, т. е. обеспечение защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод лично-
сти, собственности, безопасности об-
щества и государства от преступных 
посягательств, осуществляется во мно-
гом благодаря деятельности конфиден-
тов, их участию в подготовке и прове-
дении ОРМ. С этой точки зрения пра-
вовое регулирование осуществления 
социальной и правовой защиты гра-
ждан, содействующих органам, осуще-
ствляющим ОРД, требует серьезных из-
менений, дабы избежать возможного 
наступления негативных последствий, 
влияющих на судьбу данных лиц.
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проблемы кадрового обеспечеНия 
 воспитательНо-исправительНых заведеНий 

 для НесовершеННолетНих 
в россии в XIX–XX вв.

Статья посвящена проблемам правового регулирования деятельности воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних и формирования кадрового состава 

данных заведений, обеспечивающего перевоспитание несовершеннолетних в царской России. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, воспитательно-исправительные заведения для 
несовершеннолетних, кадровый состав.

Issues of Staffing Educational and Correctional Institutions 
 for Minors in Russia in the XIX-XX Centuries

The article is devoted to the problems of legal regulation of educational and correctional facilities for 
juveniles and the formation of the staff of these institutions provides rehabilitation of the juvenile in 

Tsarist Russia.

Key words: juvenile, educational-correctional institution for juvenile, staffing.

Для установления правового поряд-
ка иногда уместно принуждение 

и наказание с помощью права. Нака-
зание является непременным элемен-
том карательной политики государ-
ства, материальным ее выражением.1

Нельзя не согласиться с мнением 
И. И. Карпеца, который отмечал, что 
наказание зависит от изменений об-
щественного строя, а в соответствии с 
этим от изменений в этике, идеологии, 
выборе средств борьбы с преступно-
стью (Карпец И. И. Наказание. Соци-
альные, правовые и криминологиче-
ские проблемы. М., 1973. С. 11).

Несовершеннолетние как отдель-
ный субъект уголовного права впер-
вые были упомянуты в петровском 
Артикуле воинском 1715 г. Однако 
конкретного указания на возраст, с 
которого начинается уголовная ответ-
ственность, там не содержалось. Указ 
Екатерины II от 26 июня 1765 г., со-
гласно которому дети, не достигшие 
десятилетнего возраста, не подлежали 
уголовной ответственности.

© Болгова Е. И., 2015

До 1860-х гг. в России отсутствова-
ли отдельные исправительные учрежде-
ния для содержания несовершеннолет-
них преступников. Подростки содержа-
лись в тюремных заведениях наравне 
со взрослыми вместе со взрослыми эта-
пировались в места лишения свободы, 
подвергались телесным наказаниям и т. 
д. Пятого декабря 1866 г. Александром 
II был утвержден закон «Об учрежде-
нии приютов и колоний для нравствен-
ного исправления несовершеннолетних 
преступников», согласно которому не-
совершеннолетних предписывалось со-
держать отдельно от взрослых преступ-
ников (URL: http://www.online812.ru 
(дата обращения: 30.11.2015). 

Назначения воспитательно-испра-
вительных заведений для несовершен-
нолетних преступников состояло в 
нравственном исправлении и воспита-
нии несовершеннолетних лиц, совер-
шивших противоправные поступки и 
ведущих противоречащий закону об-
раз жизни. Личный состав этих заве-
дений по своей структуре, подготов-
ке и штатной численности должен был 
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соответствовать такому своему специ-
альному назначению. При отсутствии 
этого внутренняя организация испра-
вительного учреждения не могла при-
нимать правильных, соответствующих 
своей цели форм.

Закон 1866 г., являющийся в XIX 
в. основным положением об устрой-
стве в России исправительных заведе-
ний, не предусматривал необходимости 
определения минимального штата ра-
ботающих в исправительных приютах 
соответственно численности спецкон-
тингента, как не указывал и никако-
го образовательного ценза для воспи-
тателей сил заведений и не предостав-
лял данным лицам никаких служебных 
прав и преимуществ. Результаты та-
кой неопределенности, по свидетель-
ству М. Красовского, кроме крайней 
неустойчивости в исправительных за-
ведениях служебного персонала, вы-
ражающейся в большой текучести кад-
ров, явилось крайнее разнообразие са-
мого состава служащих относительная 
неправомерность штата таковых, пре-
пятствующая единообразию внутрен-
ней организации и равномерности слу-
жебного труда (Красовский М. Основ-
ные вопросы устройства русских испра-
вительных заведений для малолетних 
// Тюрем. вестн. 1900. № 2. С. 88).

Это отражалось на благополучии 
деятельности отдельных заведений. В 
связи с этим совершенно разные ситуа-
ции наблюдались в тех исправительных 
заведениях, в которых труд по обуче-
нию и перевоспитанию несовершенно-
летних преступников выполняли интел-
лигентные воспитатели, и в тех, в кото-
рых этот труд ложился на плечи низших 
служебных агентов, дядек-надзирате-
лей, в тех учреждениях, в которых вос-
питателям приходилось иметь дело с 
группой воспитанников 15–20 человек, 
и в тех, в которых на каждого воспита-
теля приходилось до 40 человек. 

Специалисты того времени отно-
сили к числу серьезных недостатков 
в сфере исправительного воздействия 
отсутствие общей системы воспита-
ния (Коротнев А. Д. Малолетние и не-
совершеннолетние преступники. Спб., 
1903. С. 109).

В связи с этим стоял вопрос о созда-
нии общих начал в интересах объеди-
нения этих заведений и увеличения 
приносимой ими пользы. 

Эти начала должны были опреде-
лять устав служащих в исправительных 
заведениях по воспитанию и надзору, 
кроме разного рода мастеров и других 
специалистов, род и количество опре-
делялись характером существующих в 
учреждениях профессиональных заня-
тий для обучения воспитанников раз-
личным специальностям. Начала также 
должны были независимо от местных 
условий установить определенный ми-
нимальный штат указанных служащих 
(Красовский М. Указ. соч. С. 88). 

Однако решения этих проблем в 
данный период не увенчались успе-
хом. Закон от 19 апреля 1909 г. «О вос-
питательно-исправительных заведе-
ниях для несовершеннолетних» не на-
шел отражения правового положения 
персонала. Данная проблема решалась 
уставами конкретных заведений, в ко-
торых содержались общие характери-
стики и требования к персоналу.

В России не было векового опы-
та в организации деятельности вос-
питательно-исправительных заведе-
ний, например, как в Англии, Бельгии, 
Венгрии и других странах, в которых 
все стороны жизни в таком заведении 
были предусмотрены тщательно выра-
ботанными и проверяемыми опытом 
правилами. Неукоснительное выпол-
нение этих правил составляло обязан-
ность всего персонала. В России созда-
вались подобные правила внутреннего 
распорядка, хотя их нельзя было счи-
тать устоявшимися. Воспитательно-ис-
правительное заведение создавало та-
кие правила, в которых предусматри-
вались и кадровые вопросы (Окунев Н. 
Практические указания к устройству 
воспитательно-исправительных заве-
дений // Тюрем. вестн. 1912. № 11. 
С. 1954–1955).

Еще весной 1984 г. Уголовным от-
делением Санкт-Петербургского юри-
дического общества была избраны осо-
бая комиссия для разработки проекта 
типового устава исправительных при-
ютов под председательством товари-
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ща обер-прокурора Уголовного кас-
сационного департамента В. К. Слу-
чевского. Комиссия приняла решение, 
согласно которому было признано из-
лишним издание общего и обязатель-
ного для всех исправительных заведе-
ний единого устава. Комиссия реши-
ла ограничиться утверждением при-
мерных основных положений правил 
устройства и управления исправитель-
ных приютов, которые могли быть по-
ложены в основу уставов конкретных 
воспитательно-исправительных заве-
дений. Эти правила были утверждены 
на заседании Уголовного отделения 
Санкт-Петербургского юридическо-
го общества 29 апреля 1894 г. (Тюрем. 
вестн. 1895. № 5. С. 280–290).

В этих правилах регламентировал-
ся порядок наблюдения наблюдатель-
ными комитетами за исправительны-
ми приютами, назначения и увольне-
ния директора, врача, законоучителя 
– по соглашению с епархиальным на-
чальством и преподавателей приюта. 
Директор, в свою очередь, имел пра-
во назначать и увольнять всех осталь-
ных служащих (Пирогов П. П. Кадро-
вое обеспечение тюремного ведомства 
Российской империи в ХIX–начале ХХ 
вв. Мурманск, 2004).

Число служащих приютов специ-
ально уставами не оговаривалось, а 
определялось, как правило, правления-
ми обществ-учредителей по представ-
лению директора заведения сообраз-
но числу воспитанников и средствам 
приюта.

Кадровый состав состоял из педа-
гогического состава, к которому отно-
сились: директор, священнослужите-

ли, воспитатели, их помощники, учи-
теля, мастера и дядьки. К ним предъяв-
лялись особенные требования.

К директору, начальнице предъяв-
лялись особые требования: они дол-
жны были иметь аттестат на право 
преподавания или об окончании курса 
в высшем или среднем учебном заве-
дении. Воспитательно-педагогическо-
му процессу были присущи основные 
цели: принудительное перевоспитание 
неблагополучных детей. Только нрав-
ственное влияние, доброжелательное 
отношение руководства и личный при-
мер интеллигентных, развитых воспи-
тателей, приучение малолетних к тру-
ду, обучение специальности.

Все должности учителей и воспита-
телей были замещены только на 45 % 
лицами со специальным педагогиче-
ским образованием и на 54 % – с об-
щим образованием (Доклады, пред-
ставленные VIII съезду представителей 
воспитательно-исправительных заве-
дений. С. 349).

Подготовка кадров была заботой 
директора приюта и осуществлялась 
сразу. 

Таким образом, меры по подго-
товке персонала в различных воспи-
тательно-исправительных заведениях 
определяли специальное обучение, ин-
ститут практикантов и методическое 
руководство директором.

В заключение отметим, что важ-
ность опыта, накопленного служащи-
ми в дореволюционный период, рацио-
нальность и убедительность тех шагов, 
которые были предприняты и принесли 
положительный результат, не утратили 
актуальности до настоящего времени.
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история великой победы: правоохраНительНые оргаНы   
На ФроНтах великой отечествеННой войНы

Статья посвящена истории борьбы советского народа с нацистской Германией и роли 
правоохранительных органов в Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Ключевые слова: органы внутренних дел, правоохранительная функция, Великая 
Отечественная война, НКВД, Владимирский юридический институт.

History of the Great Victory: Law Enforcement Authorities  
at the Fronts of the Great Patriotic War

The article is devoted to the history of the struggle of the Soviet people against Nazi Germany and the 
role of law enforcement in the Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945.

Key words: organs of internal affairs, law-enforcement function, Great Patriotic war, People’s 
Commissariat of Internal Affairs, Vladimir Law Institute.

История1 знает немало ярких приме-
ров участия стражей порядка в за-

щите государства от внешних посяга-
тельств. Так, самый страшный и крово-
пролитный период в развитии страны 
– Великая Отечественная война – ока-
зал значительное влияние на развитие 
системы правоохранительных орга-
нов, в частности, органов внутренних 
дел, период формирования которых 
совпал с революцией и гражданской 
войной. 

В целом анализ функций органов 
милиции по поддержанию режима за-
конности в военный период позволяет 
выделить две группы функций: право-
обеспечительную и правоохранитель-
ную. К первой относилось: 1) обеспе-
чение эвакуации населения; 2) обеспе-
чение передвижения на фронт транс-
порта с военнослужащими и военной 
техникой; 3) организация охраны объ-
ектов народного хозяйства; 4) пресе-

© Маркина О. В., Филимонцев И. Д., 2015

чение беспризорности и безнадзорно-
сти. Вторая наиболее значимая функ-
ция – правоохранительная – включала: 
1) борьбу с военным и трудовым дезер-
тирством, мародерством, распростра-
нением ложных слухов; 2) борьбу с хи-
щениями на железнодорожном транс-
порте; 3) борьбу со спекуляцией и дру-
гими видами преступлений; 4) охрану 
имущества и грузов на эвакуационных 
пунктах; 5) обеспечение охраны обо-
рудования, демонтированного с пред-
приятий, от места разгрузки до ме-
ста размещения (Гусак В. А. К вопро-
су о классификации функций совет-
ской милиции в военный период. URL: 
http://www.juristlib.ru/book_9013.html 
(дата обращения: 13.05.2013).

История Великой Отечественной 
войны знает немало ярких примеров 
активного участия внутренних войск 
НКВД в боевых действиях непосред-
ственно на переднем крае. Символом 
трагедии и героизма первых дней вой-
ны стала оборона Брестской крепости. 
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Атакованный в первые часы войны и 
почти сразу оказавшийся в глубоком 
тылу наступающего противника не-
многочисленный гарнизон Брестской 
крепости (около 3,5 тыс. солдат и офи-
церов 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 
17-го погранотряда и 132-го отдельно-
го батальона войск НКВД), возглавляе-
мый майором П. М. Гавриловым, ка-
питаном И. Н. Зубачевым и полковым 
комиссаром Е. М. Фоминым, до конца 
июля сковывал целую немецкую ди-
визию. В крепость немцы смогли вой-
ти только после того, как защитников 
в ней уже не осталось (Балашов А. И., 
Рудаков Г. П.  История Великой Отече-
ственной войны. СПб., 2006. С. 80–81).

Сложная военно-стратегическая 
обстановка на фронтах в начальный 
период войны требовала максималь-
ного использования всех имевшихся у 
государства сил и средств. Постановле-
нием правительства от 29 июня 1941 г. 
из войск НКВД было создано 15 стрел-
ковых дивизий. Всего из внутренних 
войск на их укомплектование было вы-
делено 23 тыс. военнослужащих, из по-
граничных войск 15 тыс. После кратко-
временной боевой учебы все дивизии 
были направлены в армии Резервного, 
Северного и Западного фронтов. В те-
чение первого месяца войны военно-
учебные заведения НКВД отправили 
на фронт 5 625 молодых офицеров. В 
их числе были и слушатели Владимир-
ских курсов подготовки начальствую-
щего состава тюрем НКВД, открытых 
в 1938 г. Эти курсы станут базой для 
создания Владимирской школы мили-
ции, которая вырастет в современный 
Владимирский юридический инсти-
тут. Юрий Дмитриевич Лабин будет 
преподавать курсантам после войны 
огневую подготовку, основываясь на 
личном опыте стрелка противотанко-
вого ружья.

Восточные рубежи нашей Родины 
охранял сотрудник нашего учебного за-
ведения Белянцев Николай Петрович, 
который в годы войны служил в 50-м 
погранполку артиллеристом. Он нес 
свою службу на границе с Манчжурией.

Большая ответственность возлага-
лась на сотрудников правоохранитель-

ных органов в деле обороны столицы. 
До сдачи Москвы дело не дошло, но че-
кисты предусмотрительно готовились 
к худшему варианту. На небольшие 
фабрики, в артели, на маленькие за-
воды, в кооперативные организации с 
подложными документами срочно вне-
дрялись сотрудники НКВД. Им пред-
стояло организовать подполье в сто-
лице (Лузан Н. Н. Лубянка: подвиги и 
трагедии. М., 2010. С. 256, 249–251). 

За героизм и мужество личного со-
става, проявленные при обороне Мо-
сквы, 1-я отдельная мотострелковая 
дивизия особого назначения и Высшая 
школа НКВД были награждены ордена-
ми Красного Знамени. В оборонитель-
ных боях под Москвой в октябре 1941 
г. внутренние войска впервые приме-
нили бутылки с горючей смесью. 

При обороне Ленинграда отли-
чилась 21-я мотострелковая диви-
зия войск НКВД. Во взаимодействии 
с войсками Ленинградского фронта 
она обороняла рубеж в районе Урицка. 
В последующем переданная в состав 
Красной Армии и переименованная в 
109-ю стрелковую, дивизия участво-
вала в разгроме немецко-фашистских 
войск под Ленинградом. За отличие в 
боях она получила наименование «Ле-
нинградская» и была награждена орде-
ном Красного Знамени. Ветеран Вла-
димирской школы подготовки началь-
ствующего состава МВД Сергей Федо-
рович Селяков охранял «дорогу жизни» 
на Ленинград в составе 23-й Особой 
дивизии НКВД.

Двести дней и ночей продолжалась 
грандиозная по масштабам, историче-
ская по своим последствиям Сталин-
градская битва, которая вечно будет 
жить в памяти поколений. К участию в 
военных действиях на сталинградском 
направлении советское командование 
привлекло войска четырех фронтов. 
В рядах тех, кто самоотверженно сра-
жался с врагом, презирая опасность и 
не щадя своей жизни, были и совет-
ские чекисты, работники органов госу-
дарственной безопасности и милиции. 

На огневых рубежах Сталинграда 
стаяла насмерть 10-я стрелковая ди-
визия войск НКВД под командовани-
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ем полковника А. А. Сараева, ко торая 
на окраинах города первой приняла на 
себя удар врага. Действенную помощь 
защитникам волжской твердыни ока-
зывали сотрудники Сталинградского 
управления НКВД, работники мили-
ции и бойцы истребительных баталь-
онов. За время героической обороны 
Сталинграда чекисты обезвредили бо-
лее 200 вражеских лазутчиков и пара-
шютистов-диверсантов, стремившихся 
дезорганизовать работу нашего тыла. 

В период осады города многие со-
трудники областного управления гос-
безопасности и милиции находились в 
оперативных группах, обеспечивавших 
революционный порядок и охрану во-
енных объектов, складов с материаль-
ными ценностями. В тех случаях, когда 
гитлеровские автоматчи ки просачива-
лись на территорию заводов или в жи-
лые кварталы, чекисты вместе с совет-
скими воинами и вооруженными рабо-
чими отражали их атаки. Хорошо зная 
город, они помогали советскому коман-
дованию в ориентировке на местно-
сти и нередко играли роль провод ников 
при осуществлении боевых операций.  
В штабы воинских соединений и ча-
стей 62-й армии от сталинградских че-
кистов систематически поступали раз-
ведывательные данные военного харак-
тера (Так сражались чекисты : сборник. 
Волгоград, 1974. С. 6). 

В своей книге «На берегах Манса-
нареса и Волги» генерал А. И. Родим-
цев так характеризует работу одного 
из оперативных групп: «Эти товарищи, 
знавшие каждый переулок, каждый 

дом, оказали нам немалую помощь. 
Они стали хорошими разведчиками 
и проводниками при осуществлении 
боевых операций…» (Родимцев А. И. 
На берегах Мансанареса и Волги. Пе-
трозаводск, 1966. С. 146). 

Начальник технической части на-
шего учебного заведения Русаков Ни-
колай Яковлевич нес службу в рядах 
308-го гвардейского минометного пол-
ка, вооруженного знаменитыми «Ка-
тюшами». Его полк принял активное 
участие в Курской битве. Мужество и 
храбрость воинов-чекистов были отме-
чены при обороне Воронежа, Запоро-
жья, Днепропетровска, Киева, Курска, 
Смоленска, Могилева, Тулы, Харькова, 
Чернигова и многих других городов. 
Память об их подвигах увековечена в 
более чем 50 памятниках и обелисках, 
названиях 57 улиц.

Эти примеры, а также многие дру-
гие позволяют уверенно говорить о 
значительном вкладе сотрудников пра-
воохранительных органов в дело Вели-
кой Победы. Они были более физиче-
ски и морально подготовлены к борь-
бе с врагом, они были более мотиви-
рованы на защиту своего Отечества, 
они шли на смерть без капли сомне-
ния, потому что и в мирное время их 
жизнь, поставленная на службу инте-
ресам мирных граждан, предполагала 
риск и самопожертвование, поэтому 
любые попытки очернить их роль в Ве-
ликой Отечественной войне или при-
низить значение их подвигов следует 
рассматривать как покушение на са-
мые устои нашей государственности.
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