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Факторы Формирования  
мотивации служебной деятельности  

сотрудников уголовно-исполнительной системы

В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на формирование мотивации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы с учетом специфики прохождения службы. 

Автором предпринята попытка провести комплексный анализ как мотивационных,  
так и демотивирующих факторов и установить их зависимость от стажа службы  

в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, сотрудники уголовно-исполнительной 
системы, удовлетворенность.

Factors of Motivation Performance of Employees of the Penal System 

The article examines the factors that influence the formation of motivation of employees  
of penal system taking into account specificity of service. The author attempts to conduct  

a comprehensive analysis of how motivational and demotivating factors  
and to establish their dependence on the length of service in the penal system.

Key words: motivation, stimulation, employees of the penal system, satisfaction.

Анализ развития1 теоретических 
представлений о содержании и ре-

гулировании мотивационных процес-
сов в сфере профессиональной деятель-
ности позволяет определить, что по 
мере социально-экономического раз-
вития общества менялось направление 
вектора мотивационных воздействий. 
Изначально мотивация объекта управ-
ления была направлена на повышение 
производительности труда, однако с 
развитием науки психологии в 1950-е 
гг. мотивация постепенно стала ори-
ентироваться на повышение качества 
труда, стимулирование творческой ак-
тивности, инициативы и закрепление 
сотрудников в организации.

Управление – это процесс сочетания 
таких функций, как планирование, ор-
ганизация, мотивация и контроль, не-
обходимых для того, чтобы сформули-
ровать и достичь цели организации по-
средством воздействия на других лю-

© Бубнова Ю. Г., 2016

дей. Мотивация – одна из основных 
функций деятельности любого руково-
дителя, именно с ее помощью оказы-
вается воздействие на персонал пред-
приятия (Мескон М., Альберт М., Хедо-
ури Ф. Основы менеджмента. 3-е изд., 
доп. и перераб. М., 2008). Функция мо-
тивации заключается в том, что она 
оказывает влияние на трудовой коллек-
тив организации в форме побудитель-
ных мотивов к эффективному труду.

Теоретический анализ современных 
источников по проблеме классифика-
ции мотивов позволяет нам выявить 
мотивы профессиональной деятель-
ности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС). Про-
блемы стимулирования и мотивации 
изначально были затронуты в концеп-
ции основоположников науки управле-
ния: А. Маслоу, М. Вебера, Ф. Тейлора, 
А. Файоля и др. 

К числу наиболее значимых и суще-
ственных исследований, касающихся 
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основных моментов рассматриваемой 
нами проблемы, можно отнести труды 
В. И. Герчикова (Герчиков В. И. Совре-
менные проблемы стимулирования слу-
жебной деятельности // Промышлен-
ность: от выживания к развитию / под 
ред. В. Д. Речина, Л. А. Сергеевой. Ново-
сибирск, 1996. С. 124–136), А. П. Егор-
шина (Егоршин А. П. Управление пер-
соналом. Н. Новгород, 1999), А. Я. Ки-
банова (Управление персоналом ор-
ганизации : учеб. для вузов / Кибанов 
А. Я. [и  др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. 
М., 1997), А. П. Коренева (Коренев A. П. 
Основы управления в ОВД. М., 1994), 
В. А. Ядова (Ядов В. А. Мотивация слу-
жебной деятельности: проблемы и пути 
развития исследований // Совет. социо-
логия. М., 1982. Т. 2. С. 29–38). 

Отдельные аспекты данного направ-
ления нашли свое отражение в работах 
Д. А. Брыкова, А. Ю. Долинина, С. Н. 
Емельянова (Емельянов С. Н. Состоя-
ние, проблемы и перспективы профес-
сионального образования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы // 
Ведомости уголов.-исполн. системы. 
2007. № 3. С. 10–14), В. Н. Летунова, В. 
И. Огородникова (Летунов В. Н., Ого-
родников B. K, Брыков Д. А. Основы 
управления персоналом уголовно-ис-
полнительной системы : учеб. пособие 
/ под ред. A. A. Аксенова, С. Х. Шамсу-
нова. Рязань, 2004) и иных авторов.

Нами было проведено эмпириче-
ское исследование факторов, влияю-
щих на мотивацию сотрудников УИС. 
В ходе данного исследования была вы-
явлена зависимость мотивационных 
факторов от стажа прохождения служ-
бы в УИС. В результате опроса 170 со-
трудников из числа старших опер-
уполномоченных, оперуполномочен-
ных подразделений собственной без-
опасности ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 
было установлено, что больше полови-
ны сотрудников (64,7 %) имеют стаж 
работы от 10 до 20 лет, соответствен-
но 35,3 % – до 5 лет; у 70,5 % опрошен-
ных сотрудников – высшее юридиче-
ское образование. Содержанием своей 
работы довольны вполне или частично 
86,4 % сотрудников; неудовлетворен-
ных избранной профессией сотрудни-

ка УИС нет. Это говорит о том, что ос-
новная часть сотрудников – опытные, 
грамотные и высококвалифицирован-
ные кадры.

Среди показателей, вызывающих 
частичное либо полное удовлетворе-
ние, респонденты отметили такие сто-
роны жизнедеятельности коллекти-
ва, как режим работы, условия рабо-
ты в служебном помещении, распреде-
ление нагрузки между сотрудниками 
(64,5 %). Данные факторы оказывают 
сильное мотивирующее воздействие 
на поведение человека, которое мо-
жет привести к хорошему выполне-
нию работы, а их отсутствие вызы-
вает у работников чувство неудовле-
творенности. Полученные результа-
ты полностью подтверждают выводы 
мотивационно-гигиенической теории 
Фредерика Герцберга.

Следующая часть опроса была на-
правлена на выявление социальных 
факторов трудовой мотивации и выяс-
нение взаимоотношений, характерных 
для сотрудников коллектива.

Большинство сотрудников (87,2 %) 
удовлетворены взаимоотношениями 
в коллективе, причем 52,9 % – это со-
трудники старшей возрастной катего-
рии. Среди удовлетворения потребно-
стей в причастности и принадлежности 
на первый план выдвигаются совмест-
ная деятельность (54 %) и совместное 
времяпрепровождение (48,3 %), а так-
же желание поддерживать общение в 
нерабочее время. Необходимо отме-
тить, что практически отсутствуют со-
пернические, конфликтные отношения 
между членами коллектива, причем не-
зависимо от возраста и стажа работы. 
В целом лишь 11,6 % от общего числа 
опрошенных нами сотрудников выска-
зали свое неудовлетворение. Данный 
фактор подтверждает: во-первых, соот-
ветствие содержательным теориям мо-
тивации, в которых первое место среди 
социальных потребностей трудовой мо-
тивации занимает потребность в при-
знании, причастности и коллективиз-
ме; во-вторых, специфика прохождения 
службы в УИС, безусловно, способству-
ет сплочению коллектива и не зависит 
от стажа прохождения службы.
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а Обращает на себя внимание факт 
удовлетворения состоянием служеб-
ной и исполнительской дисципли-
ны. Так, 76,4 % опрошенных в полном 
объеме и 23,6 % частично дают поло-
жительную оценку данному показате-
лю. Полученные результаты практиче-
ски не имеют существенного различия 
среди сотрудников, имеющих различ-
ный стаж прохождения службы в УИС.

При изучении мнения о профессио-
нальной подготовке были высказаны 
следующие мнения.

Свою профессиональную подготов-
ку оценивают как высокую из опро-
шенных сотрудников учреждения 
лишь 11,7 %, причем данное мнение 
имеют сотрудники, стаж работы ко-
торых не превышает пяти лет. Основ-
ное количество сотрудников, прини-
мавших участие в опросе, оценивают 
свою профессиональную подготовку 
как среднюю (70,5 %). Профессиональ-
ную подготовку непосредственного на-
чальника в основном считают высокой 
70,5 % респондентов, средней – 11,8 % 
(опрошенные из числа наиболее мо-
лодых сотрудников). Подготовку ру-
ководителей учреждения 52,9 % со-
трудников оценивают как высокую, 
однако сотрудники, имеющие мень-
ший стаж работы, до пяти лет, считают 
профессиональную подготовку руково-
дителей учреждения средней (11,7 %) 
и даже слабой (11,6 %). Эти показате-
ли легли в основу отношения к руко-
водству со стороны подчиненных. Со-
ответственно, с уважением как к непо-
средственным руководителям, так и к 
руководителям вышестоящего уровня 
относятся в целом 82,3 % сотрудников, 
17,6 % – без уважения и равнодушно.

Нас также интересовало мнение со-
трудников по поводу того, какое отно-
шение к ним проявляют руководители.

Так, 58,8 % опрошенных считают, 
что руководители проявляют добро-
желательное отношение ко всем со-
трудникам независимо от их профес-
сиональных достижений; 41,1 % по-
лагают, что у руководителей есть свои 
«любимчики». Предвзятым и недобро-
желательным отношение руководства 
ко всем сотрудникам никто не назвал. 

Что касается стиля работы непо-
средственного начальника при выпол-
нении служебных задач, то мнения со-
трудников имеют существенные отли-
чия в зависимости от стажа службы. На-
пример, 50 % сотрудников, имеющих 
меньший стаж работы в УИС, отмеча-
ют, что начальники перекладывают вы-
полнение задач с себя на коллектив, а 
52,9 % из числа сотрудников, имеющих 
больший стаж работы, считают, что не-
посредственный начальник советуется 
со всеми членами коллектива и прислу-
шивается к мнению сотрудников. Не-
много меньше половины опрошенных 
(41,1 %), и здесь мы видим, что мнения 
совпадают у всех сотрудников, считают, 
что их непосредственный начальник 
дает четкие указания и своевременно 
контролирует их выполнение, и никто 
из анкетируемых не указал, что началь-
ник сам выполняет всю ответственную 
часть работы, не доверяя ее никому.

Таким образом, результаты опро-
са показали, что молодые сотрудники 
более амбициозны, высоко оценивают 
свои знания, опыт и профессионализм, 
подвергая сомнению профессиональ-
ные качества субъектов управления; 
испытывают потребность в принятии 
коллективных решений, однако в це-
лом считают, что руководители прояв-
ляют доброжелательное отношение ко 
всем сотрудникам.

Стимулирование деятельности со-
трудников УИС является фактором, по-
вышающим производительность рабо-
ты. Если сотрудник видит, что его це-
нят и заботятся о его интересах, то он 
и работает с большей самоотдачей. Од-
нако, как нам удалось выяснить, суще-
ствующая в учреждениях ФСИН Рос-
сии система поощрения и наказания 
приносит частичное удовлетворение 
своим сотрудникам. Так, 72 % опро-
шенных сотрудников, имеющих стаж 
работы до пяти лет, отметили, что они 
частично удовлетворены мотивацион-
ной политикой, а сотрудники, имею-
щие больший стаж работы в УИС, ка-
тегорически не удовлетворены систе-
мой поощрений и наказаний. 

Подавляющее большинство опро-
шенных сотрудников учреждений счи-
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тают, что такие меры поощрения, как 
премия (94,1 %) или благодарность 
(64,7 %), используются очень ред-
ко; 64,7 % утверждают, что наиболее 
перспективные сотрудники выдвига-
ются на вышестоящие должности ред-
ко. Такое же количество опрашивае-
мых сотрудников (64,7 %) считают ред-
ким применение мер взыскания, лишь 
10,1 % полагают, что эти меры приме-
няются часто к сотруднику УИС, и дан-
ное мнение было высказано молодыми 
сотрудниками со стажем работы до пяти 
лет. К сожалению, никто не смог ука-
зать на применение такого метода мо-
тивации, как присвоение внеочередно-
го воинского звания за особые заслуги. 

Несмотря на частичную удовлетво-
ренность мотивационной политикой 
учреждений УИС, по результатам оцен-
ки перспектив их кадровой политики 
можно судить о том, что сегодня она 
в рассматриваемых учреждениях ста-
бильна: 80,8 % опрошенных сотрудни-
ков не собираются менять место рабо-
ты в ближайшее время, 76,4 % прояв-
ляют стремление к служебному росту и 
надеются в будущем занять вышестоя-
щую должность. Такое же количество 
опрошенных (76,4 %) высказывают же-
лание поступить на учебу в образова-
тельные организации ФСИН России.

На вопрос о необходимости улуч-
шения сложившейся системы жизне-
деятельности и морально-психологи-

ческого климата 88,2 % опрошенных 
ответили, что самый главный фактор 
улучшения психологического климата 
в коллективе и стабилизации кадровой 
политики – это материальное и мо-
ральное стимулирование успешно ра-
ботающих сотрудников, причем 58,8 % 
ответивших – сотрудники, имеющие 
стаж работы в УИС от 10 до 20 лет. 

Таким образом, в ходе проведенно-
го нами эмпирического исследования 
были определены факторы, негативно 
влияющие на мотивационную политику 
сотрудников УИС, а именно существую-
щая в учреждениях УИС система поощ-
рения и наказания приносит частичное 
удовлетворение сотрудникам, стаж ра-
боты которых в УИС не превышает пяти 
лет, и не приносит удовлетворения со-
трудникам, имеющим стаж работы от 
10 до 20 лет. Однако, несмотря на выяв-
ленные обстоятельства, в целом сотруд-
ники независимо от срока прохождения 
службы удовлетворены взаимоотноше-
ниями в коллективе, условиями рабо-
ты, профессиональной подготовкой не-
посредственного руководителя, а так-
же доброжелательным отношением ко 
всем сотрудникам со стороны субъекта 
управления. Все это говорит о том, что, 
несмотря на то, что кадровая полити-
ка учреждений УИС сегодня стабильна, 
необходимо усовершенствовать имею-
щуюся систему поощрений, валентных 
для всех категорий сотрудников УИС.
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особенности правового регулирования  
трудовых отношений с участием сотрудников  

уголовно-исполнительной системы

В настоящее время труд сотрудников уголовно-исполнительной системы регулируется как 
нормами специального административного законодательства, так и нормами трудового 

законодательства. В статье проводится научно-теоретический анализ нормативного 
регулирования служебно-трудовых отношений в уголовно-исполнительной системе, 

сопоставляются правовые нормы различных источников права, регулирующих данные 
правоотношения, а также содержатся рекомендации и разъяснения по наиболее проблемным 

вопросам службы с учетом требований действующего законодательства. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, уголовно-исполнительная 
система, служебные обязанности, властные полномочия, правовой статус.

Features of Legal Regulation of Labor Relations with Participation 
of Penal Officers

Currently, penal officers’ work is governed by special administrative law rules and norms of labor 
legislation. The article contains scientific and theoretical analysis of the regulatory service and labor 

relations in the penal system, a comparison of legal norms of various sources of law regulating the legal 
relations, as well as it provides guidance and clarification on the most problematic issues of service to 

meet the requirements of current legislation.

Key words: legal regulation, labor relations, penal system, official duties, authority, legal status.

Вопрос о необходимости1 исследо-
вания вопросов правового регули-

рования трудовых отношений с уча-
стием сотрудников уголовно-испол-
нительной системы (далее: УИС) в на-
стоящее время стоит достаточно остро 
и является актуальным как в теорети-
ческом, так и в практическом плане в 
связи с продолжающимся реформиро-
ванием УИС, определением статуса ее 
сотрудников, а также в связи с возни-
кающими спорами в сфере служебно-
трудовых отношений.

Правовую основу, регулирующую 
службу в учреждениях исполнения на-
казаний ФСИН России, правовой статус 
сотрудника УИС составляют Конститу-
ция Российской Федерации, Положе-
ние о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, Трудовой ко-

© Ешкилева Н. А., 2016

декс Российской Федерации (далее: ТК 
РФ), федеральные законы Российской 
Федерации, нормативные акты Мин-
юста России, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, а также контракт 
о службе в УИС. Данная нормативная 
база состоит из совокупности норма-
тивных правовых актов, относящихся 
к различным отраслям права. 

Основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим служебно-тру-
довые отношения сотрудников УИС, яв-
ляется постановление Верховного Со-
вета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 
«Об утверждении Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации». Указанное Положение ре-
гулирует порядок и условия государ-
ственной службы сотрудниками орга-
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нов внутренних дел (далее: ОВД). Ряд 
исследователей относит данную служ-
бу к специфическим видам трудовой 
деятельности, мотивируя это тем, что 
отношения государственной службы 
в ОВД, в которые вступают сотрудни-
ки ОВД, неоднородны по субъектно-
му составу, основаниям возникнове-
ния, содержанию, юридической при-
роде и являются предметом правово-
го регулирования различных отраслей 
права (Анисимов А. Л. Особенности ре-
гулирования труда сотрудников орга-
нов внутренних дел // Трудовое право. 
2009. № 1). 

Порядок и условия прохождения 
службы сотрудниками УИС регламен-
тируются также Инструкцией о поряд-
ке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
утвержденной приказом Минюста Рос-
сии от 6 июня 2005 г. № 76. Данная 
Инструкция регулирует порядок про-
хождения службы сотрудниками УИС 
и деятельность должностных лиц по 
вопросам, отнесенным к компетенции 
ФСИН России. 

Служба в УИС обладает целым ря-
дом отличительных признаков: про-
фессиональные обязанности сотруд-
ников ФСИН России связаны с защи-
той жизни и здоровья людей, обеспече-
нием безопасности граждан, основных 
прав граждан и публичных интере-
сов, охраной общественного порядка 
и правопорядка. В соответствии с этим 
к сотрудникам ФСИН России предъяв-
ляются специальные требования как 
при поступлении на службу в УИС, так 
и в процессе выполнения служебных 
обязанностей. Таким образом, давно 
созрела необходимость решить вопро-
сы, связанные с правовым регулирова-
нием служебно-трудовых отношений 
в УИС. Исключительно важными яв-
ляются научно-теоретический анализ 
нормативного регулирования служеб-
но-трудовых отношений в УИС, сопо-
ставление правовых норм различных 
источников права, регулирующих дан-
ные правоотношения, а также созда-
ние научно обоснованных рекоменда-

ций и разъяснений по наиболее про-
блемным вопросам службы с учетом 
требований времени и действующего 
законодательства. 

В настоящее время труд сотрудни-
ков УИС регулируется как нормами 
специального административного за-
конодательства, так и нормами трудо-
вого законодательства. Разграничение 
трудовых и служебных правоотноше-
ний проводится в каждом случае ин-
дивидуально, и его осуществление яв-
ляется одной из трудноразрешаемых 
проблем административного и трудо-
вого права. В качестве примера мож-
но привести решение Ленинского рай-
онного суда г. Ставрополя по граждан-
скому делу по иску Музарбекова М. И. 
об изменении формулировки уволь-
нения из органов УИС с п. «д» (в свя-
зи с нарушением условий контракта 
по вине сотрудника) на п. «а» (по соб-
ственному желанию) ст. 58 Положе-
ния о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации (далее: Поло-
жение) (URL: http://www.sudact.ru/
regular/doc/l2uJpSzrzTJ1/). Истец был 
не согласен с данной формулировкой 
увольнения и посчитал, что этим об-
стоятельством нарушены его права по 
следующим основаниям: порядок про-
хождения службы в органах УИС регу-
лируется действующим Положением, 
которое предусматривает одним из ос-
нований увольнения сотрудника его 
собственное желание (ст. 58 п. «а»); в 
соответствии со ст. 11 ТК РФ сотруд-
ники УИС не относятся к категории 
лиц, на которых не распространяется 
трудовое законодательство. Исходя из 
этого, нормы ТК РФ имеют большую 
юридическую силу перед Положени-
ем, следовательно, они должны при-
меняться в случаях, не урегулирован-
ных Положением или противоречащих 
ТК РФ. Согласно ст. 57 ТК РФ срок дей-
ствия трудового договора не относит-
ся к существенным условиям догово-
ра. Кроме того, ст. 77 ТК РФ одним из 
оснований расторжения любого тру-
дового договора, как срочного, так и 
бессрочного, предусматривает растор-
жение трудового договора по инициа-
тиве работника, т. е. по собственному 
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а желанию (ст. 80 ТК РФ). Фактически 
рапорт Музарбекова М. И. об уволь-
нении по собственному желанию со-
гласно п. «а» ст. 58 Положения проиг-
норирован руководством Управления, 
и сотрудник был уволен по инициати-
ве работодателя. Однако, по мнению 
истца, законные основания для приме-
нения ст. 81 ТК РФ отсутствуют. Пред-
ставители Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний иско-
вые требования не признали, в обос-
нование пояснили, что правовые нор-
мы ТК РФ к правоотношениям, связан-
ным с порядком прохождения службы 
и увольнения со службы сотрудников 
УИС, применяться не могут, посколь-
ку в силу ч. 6 ст. 11 ТК РФ действие 
Кодекса и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, не распространяется на во-
еннослужащих при исполнении ими 
обязанности военной службы и иных 
лиц, если это установлено федераль-
ным законом. Такими законами явля-
ются Федеральный закон от 21 июля 
1998 г. № 117-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
реформированием уголовно-исполни-
тельной системы» и Закон Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-
1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», в ч. 3 ст. 24 которо-
го указано, что порядок и условия про-
хождения службы сотрудниками УИС 
регулируются этим Законом и други-
ми законами Российской Федерации. 
Согласно действующей в Российской 
Федерации правовой системе нормы 
ТК РФ применяются к правоотноше-
ниям, возникающим при прохождении 
службы в УИС, в случаях, прямо преду-
смотренных специальными норматив-
ными правовыми актами, или тогда, 
когда возникшие правоотношения не 
урегулированы специальными норма-
тивными правовыми актами и требу-
ется применение норм трудового за-
конодательства (по аналогии). Одна-
ко, рассмотрев дело по существу, суд 
решил исковое заявление Музарбекова 
М. И. удовлетворить, обязать Управле-

ние Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю 
изменить Музарбекову М. И. формули-
ровку увольнения по приказу с п. «д» (в 
связи с нарушением условий контрак-
та, по вине сотрудника) на п. «а» (по 
собственному желанию) ст. 58 Поло-
жения. Суд обосновал свое решение 
тем, что, хотя порядок прохождения 
службы в органах УИС регулируется 
действующим Положением, согласно 
ст. 77 ТК РФ в качестве одного из осно-
ваний прекращения трудового догово-
ра, как срочного, так и заключенного 
на неопределенный срок, предусмотре-
но расторжение договора по инициа-
тиве работника, а ст. 80 ТК ТФ пред-
усмотрено право работника на рас-
торжение трудового договора по соб-
ственному желаю с предупреждением 
об этом работодателя в письменной 
форме за две недели. 

Это один из многочисленных спо-
ров, в основе которого лежит проти-
воречие в правовом регулировании 
служебно-трудовых отношений с уча-
стием сотрудников УИС нормами раз-
личных отраслей права. Необходимо 
выяснить конкретные сферы регулиро-
вания трудового и административного 
права в отношении службы данных со-
трудников. Служебно-трудовые отно-
шения в ОВД можно отнести к сфере 
действия трудового права ввиду того, 
что они подпадают под определение 
понятия наемного труда, кроме того, 
сотрудники, вступая в служебно-тру-
довые отношения, становятся также 
участниками непосредственно с ними 
связанных отношений. Например, от-
ношения по материальной ответствен-
ности и по разрешению споров (пра-
вовое регулирование этих отношений 
хоть и регулируется отдельными ве-
домственными нормативно-правовы-
ми актами, но относится к предмету 
трудового права).

Обратимся к ст. 11 ТК РФ (действие 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудово-
го права). Данная статья установила 
достаточно широкую сферу действия 
трудового права по кругу лиц, исхо-
дя из этого, по общему правилу нор-
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мы трудового права распространяют-
ся на всех работников и работодате-
лей. Таким образом, в сферу действия 
трудового права должны включаться 
все лица, вступившие в отношения, 
по своему характеру относящиеся к 
трудовым. Причем распространение 
норм трудового права не ставится в за-
висимость от самого факта заключе-
ния трудового договора, так как фак-
тический допуск работодателем лица 
к работе всегда означает заключение 
с ним трудового договора. Данная ста-
тья также определяет первенство дей-
ствия норм трудового права в отноше-
нии всех лиц, применяющих личный 
труд в интересах и под руководством 
работодателя. 

Исходя из логики законодателя, 
нормы трудового права распространя-
ются на любых работодателей, осуще-
ствляющих деятельность на террито-
рии Российской Федерации, независи-
мо от того, являются они физическими 
или юридическими лицами, из каких 
источников финансируется их деятель-
ность, какова имущественная основа и 
организационно-правовая форма лиц, 
а также форма собственности на иму-
щество, принадлежащее лицам. Одна-
ко эти различия влекут за собой опре-
деленные особенности регулирования 
трудовых отношений. Трудовым зако-
нодательством предусмотрены равные 
права и возможности для всех работ-
ников на территории Российской Фе-
дерации. Вместе с тем трудовому пра-
ву наряду с единством свойственна и 
дифференциация, представляющая со-
бой определенные особенности в пра-
вовом регулировании, которые выра-
жаются либо в частичном ограниче-
нии действия общих норм трудового 
законодательства, либо в создании до-
полнительных правил, адресованных 
отдельным категориям работников. 

В практическом плане любая диф-
ференциация правового регулирова-
ния труда выливается либо в изъятия, 
либо в дополнения правового положе-
ния определенных категорий работ-
ников, что ведет к формальному на-
рушению принципа юридического ра-
венства работников. Все особенности 

в правовом регулировании конкрет-
ного труда, выражающиеся в изъяти-
ях, должны устанавливаться только ТК 
РФ либо иными федеральными закона-
ми. К служебно-трудовым отношениям 
с участием сотрудников УИС, напри-
мер, применяются нормы об учете ра-
бочего времени, предоставлении вре-
мени отдыха и др. 

Отношения по прохождению служ-
бы сотрудниками УИС, связанные с 
трудовой деятельностью лиц, состоя-
щих на службе, относятся и к предме-
ту административного права в связи 
с тем, что данный вид трудовой дея-
тельности характеризуется определен-
ными особенностями. В первую оче-
редь необходимо отметить, что слу-
жебные обязанности часто выходят за 
рамки выполнения конкретной трудо-
вой функции. Как уже отмечалось ис-
следователями, «у проходящих службу 
гораздо меньше прав, чем у работни-
ков, и намного больше обязанностей… 
и на трудовую деятельность указан-
ных лиц нормы трудового права могут 
быть распространены, как минимум, 
по аналогии» (Миронов В. И. Трудо-
вое право России : учебник. М., 2009). 
Для служебной деятельности сотруд-
ников УИС также характерен импера-
тивный метод регулирования, осно-
ванный на четкой системе власти под-
чинения и связанный с реализацией 
властных полномочий, следовательно, 
обязанности по прохождению службы 
в УИС определяются путем предписа-
ний полномочных органов и должност-
ных лиц. Способы проявления власт-
ных полномочий при прохождении 
службы достаточно широки, напри-
мер, по приказу полномочного лица 
сотрудник УИС может быть привлечен 
к исполнению служебных обязанно-
стей за рамками нормальной продол-
жительности рабочего времени на ос-
нованиях, выходящих за пределы обо-
значенных в ТК РФ, в связи со служеб-
ной необходимостью. 

В административно-правовых ак-
тах, регламентирующих службу со-
трудников УИС, содержатся нормы, 
по своей природе относящиеся к тру-
довым. Трудо-правовые нормы, вклю-

Н. А. Ешкилева
 Особенности правового регулирования  трудовых отношений с участием 

сотрудников  уголовно-исполнительной системы
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а ченные в нормативные правовые акты 
административного характера, мож-
но условно разделить на две подгруп-
пы. В первую входят общие нормы тру-
дового законодательства, действие ко-
торых регулирует служебно-трудовые 
отношения сотрудников ОВД. Напри-
мер, к общим нормам трудового пра-
ва относятся следующие нормы По-
ложения: о праве сотрудников ОВД 
на объединение в профессиональные 
союзы (ассоциации) в целях защиты 
своих профессиональных, социально-
экономических и иных прав и интере-
сов (ст. 55), об установлении для со-
трудников, исполняющих служебные 
обязанности во вредных условиях, со-
кращенного рабочего дня (ч. 2 ст. 44). 
Положением также регламентируют-
ся продолжительность рабочего вре-
мени, вопросы о предоставлении со-
трудникам компенсаций за работу в 
праздничные и выходные дни и в ноч-
ное время, за работу сверх установлен-
ной законом продолжительности рабо-
чего времени, о предоставлении бере-
менным женщинам и матерям из чис-
ла сотрудников УИС всех положенных 
в соответствии с действующим законо-
дательством дополнительных прав и 
льгот (ч. 2 ст. 54). Ко второй подгруп-
пе относятся нормы, устанавливаю-
щие особенности правового регули-
рования служебно-трудовых отноше-
ний сотрудников УИС в сравнении с 
трудовым законодательством. Это свя-
зано с задачами службы, которые воз-
ложены на сотрудников УИС, и специ-
альными требованиями, которым они 
должны соответствовать. Так, для со-
трудников УИС установлены дополни-
тельные преференции в сравнении с 
общими нормами трудового законо-
дательства: предоставление ежегодно-
го оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 30 суток, а сотрудникам, 
проходящим службу в местностях с тя-
желыми и неблагоприятными клима-
тическими условиями, – 45 календар-
ных дней, также прибавляются допол-
нительные дни к отпуску за выслугу 
лет (ст. 46 Положения). В п. 15.14  Ин-
струкции о порядке применения Поло-
жения о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы указывается, что порядок 
предоставления очередного ежегодно-
го отпуска сотрудникам в году поступ-
ления на службу в УИС определяется 
ст. 46 Положения и ТК РФ. Положени-
ем также предусмотрена возможность 
предоставления при наличии уважи-
тельных причин краткосрочных отпу-
сков продолжительностью до десяти 
дней с сохранением денежного содер-
жания, которые не засчитываются в 
счет очередного ежегодного отпуска 
(ст. 47), а также дополнительного еже-
годного отпуска за особый характер 
службы продолжительностью до деся-
ти календарных дней для восстановле-
ния профессиональной работоспособ-
ности сотрудников, служба которых 
связана с повышенными физически-
ми и нервными нагрузками (ст. 51). 
Кроме того, к сотрудникам УИС при-
меняются специальные нормы, содер-
жащие более жесткие по сравнению с 
нормами трудового права правила ре-
гулирования, например, о запрещении 
сотрудникам, состоящим между собой 
в близком родстве, проходить службу 
в одном и том же органе, в непосред-
ственной подчиненности или подкон-
трольности одного из них другому (ч. 2 
ст. 9 Положения); о запрещении зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью и иной, кроме творческой, на-
учной и преподавательской деятельно-
сти (ч. 2 ст. 9 Положения), и др. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод о том, что, не-
смотря на многочисленные источники 
права, регулирующие службу в учре-
ждениях и органах ФСИН России, пра-
вовой статус сотрудника УИС на уров-
не закона не урегулирован. К разря-
ду дискуссионных исследователи от-
носят вопрос о месте службы в УИС 
в системе государственной службы 
Российской Федерации, так как на за-
конодательном уровне вид службы в 
учреждениях и органах УИС не опре-
делен (Каляшин А. В. О развитии го-
сударственной службы в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы // Вопр. правоведения. 
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2013. № 5). Реформирование УИС объ-
ективно обусловило необходимость 
совершенствования правовых основ 
службы в ней. Ряд вопросов еще тре-
буют внимания законодателя, напри-
мер, профессиональные требования к 
сотрудникам, в том числе этические, 
условия обучения, службы и матери-
ального обеспечения. Можно конста-

тировать то, что назрела необходи-
мость принятия отдельного норматив-
ного акта в статусе федерального за-
кона о деятельности в УИС, который 
должен урегулировать многие спор-
ные вопросы правового регулирова-
ния службы, а также определить ста-
тус службы и сотрудников учреждений 
и органов ФСИН России. 
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некоторые аспекты применения в уис технических 
средств Фиксации статической визуальной инФормации

Статья посвящена практике применения технических средств фиксации  
статической визуальной информации сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Авторы акцентируют внимание на проблемных вопросах  
использования технических средств фотосъемки.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система,  
технические средства фотосъемки, визуальная информация, пиксель.

Some Aspects of the Use of Technical Means   
Commit Static Visual Information in the Penal System

Article focuses on the practical application of technical means of fixing the static visual information 
by employees of the penal system. The authors emphasize the problematic issues of the use of technical 

means of photography.

Key words: penal system, technical means of photography, visual information, pixel.

Одним1 из многочисленных техниче-
ских средств фиксации визуальной 

информации является фотографирова-
ние. Оперативным работникам уголов-
но-исполнительной системы (далее: 
УИС), как это предписывается норма-
тивными правовыми актами, регла-
ментирующими оперативно-розыск-
ную деятельность, часто приходится 
задаваться вопросом, как и с помощью 
какой фотоаппаратуры можно зафик-
сировать интересующее их событие, 

© Житников Б. Ю., Блинов С. В., Ершо-
ва И. В., 2016 

и при этом иметь возможность изна-
чально предвидеть качество, детализа-
цию, охват и перспективу полученной 
в ходе будущего фотографирования 
картинки (фотографии, фотоснимка).

Принимая во внимание, что в на-
стоящее время достаточно научной и 
учебной литературы, касающейся фо-
тографирования, а у современного че-
ловека отсутствует акрибофобия, лю-
бой человек, желающий научиться 
владеть фототехникой, может с этой 
литературой ознакомиться. Тем не 
менее существует проблема, которая 
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создает для сотрудников УИС в дан-
ной области применения специаль-
ной техники определенные сложные 
моменты. 

Первый момент обусловлен сле-
дующим обстоятельством: бытует два 
неправильных, на наш взгляд, проти-
воположных мнения, касающихся при-
менения фотоаппаратуры.

1. Фотографирует аппаратура, так 
как она современная, дорогостоящая 
и все сделает в автоматическом режи-
ме, а фотографу лишь нужно навести 
объектив фотоаппарата на снимаемый 
объект, а на фотоаппарате есть кнопка 
«шедевр», нажав на которую вы полу-
чаете качественную фотографию.

2. Фотографирует именно фото-
граф. Именно он, даже с помощью не-
дорогой, непрофессиональной аппара-
туры, может сделать «шедевр», т. е. хо-
рошую фотографию в практически лю-
бых условиях.

Какому же мнению верить? Наш 
опыт работы в этом направлении пока-
зывает, что ни первое, ни второе мне-
ние не является истинным, так как ни 
один фотоаппарат без правильных на-
строек, дополнительных аксессуаров, 
знания основ фотографирования не 
позволит получить в любом случае ка-
чественную фотографию (под любым 
случаем понимаются различные усло-
вия и обстоятельства фотографиро-
вания объекта или явления). В то же 
время фотограф-профессионал в не-
которых случаях с помощью бытовой 
аппаратуры не сможет получить ка-
чественный снимок, как бы он ее не 
настраивал, так как возможности та-
кой аппаратуры, по сравнению с про-
фессиональной, достаточно «скром-
ные» и, например, сфотографировать 
в условиях низкой освещенности объ-
ект с расстояния 10 м качественно она 
не сможет, так как для этого не предна-
значена изначально.

Второй сложный момент заключа-
ется в том, что начинающий фотограф 
хотел бы сам определиться, нужно ли 
покупать профессиональную аппара-
туру, или ему достаточно обычного бы-
тового фотоаппарата. Сложность здесь 
заключается в том, что под словосоче-

танием «профессиональная фотоаппа-
ратура» скрывается (чтобы попробо-
вать ее в действии) достаточно боль-
шие финансовые затраты (по крайней 
мере, 150 000 руб.). В связи с этим су-
ществует мнение, что начинать необ-
ходимо с бытовой аппаратуры, а за-
тем переходить на профессиональную. 
Справедлива ли такая точка зрения? 
На наш взгляд, проанализировав зада-
чи, которые ставит перед собой фото-
граф, и основные условия, в которых 
будет осуществляться фотографирова-
ние (учреждения УИС), можно сделать 
вывод о том, какую аппаратуру (быто-
вую или профессиональную) следует 
покупать, и если необходима профес-
сиональная аппаратура, то и надо ее 
приобретать и учиться фотографиро-
вать именно на данной аппаратуре.

Третий сложный момент связан с 
тем, что при благоприятном финансо-
вом положении в учреждения УИС при-
обретается профессиональная аппара-
тура (в среднем цена набора объекти-
вов, вспышек, штативов, светофиль-
тров и самого фотоаппарата составляет 
более 300 000–350 000 руб.), и в резуль-
тате сотрудник, занимающийся фото-
графированием, набравшись опыта, по-
лучает фотографии высокого качества, 
полагая, что это заслуга его и его ап-
паратуры. А так ли это на самом деле? 
Иными словами, нужна ли профессио-
нальная аппаратура для любых условий 
съемки, или нет? 

Если рынок фотоаппаратуры запол-
нен относительно недорогим товаром 
(здесь мы не имеем в виду изначаль-
но некачественные фотоаппараты и 
фотоаппараты, выпущенные для ка-
ких-либо конкретных целей, напри-
мер, фотоаппараты, основной харак-
теристикой которых является миниа-
тюрный размер и т. п. и при исполь-
зовании которых изначально нельзя 
получить качественную фотографию), 
значит, для достижения определенных 
целей данная бытовая аппаратура под-
ходит, она справляется с возложенны-
ми на нее задачами достаточно хоро-
шо, т. е. можно получить качествен-
ные фотографии и с помощью данной 
аппаратуры.
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а Для сотрудников оперативных ап-
паратов УИС еще одним сложным мо-
ментом является возможность исполь-
зования фотоаппаратуры негласно. 
Проблема заключается в следующем: 
с одной стороны, необходимо получить 
качественную фотографию при доста-
точно сложных условиях съемки, с дру-
гой стороны, нужно использовать ап-
паратуру как можно более маленьких 
размеров, без фотовспышки, с универ-
сальным объективом. 

Здесь уже идет речь о таком по-
нятии, как целесообразность приме-
нения фотоаппаратуры при съемке в 
определенных условиях или обстоя-
тельствах и о возможности (невоз-
можности) получения качественной 
фотографии.

Кроме того, заслуживает внимания 
еще один сложный момент – обработ-
ка фотографий с помощью различных 
графических редакторов. Этому во-
просу посвящены труды многочислен-
ных авторов. Над ним работает боль-
шое количество программистов, кото-
рые создают различные компьютер-
ные программы, редакторы, плагины 
и т. п., давая возможность и начинаю-
щему, и профессиональному фотогра-
фу с помощью компьютера исправить 
ошибки, допущенные в ходе фотогра-
фирования, подбора аппаратуры и т. д. 

Однако данный момент, в сущно-
сти, являясь положительным, имеет 
и отрицательную составляющую. Так, 
начинающий фотограф может уже из-
начально (именно изначально) рас-
считывать на возможность устранения 
с помощью компьютера ошибок, допу-
щенных при фотографировании. Но 
действительно ли программные про-
дукты настолько совершенны? Конеч-
но, нет. А с точки зрения дальнейшего 
использования фотоматериалов в ка-
честве доказательной базы такое вме-
шательство во многих случаях явля-
ется недопустимым. Подобные заблу-
ждения не были бы возможны, если 
бы начинающие фотографы разбира-
лись в основных физических процес-
сах, связанных с фотографированием, 
и понимали, что если экспозиция от-
работана неверно и фотоснимок по-

лучился недодержанным, то наиболее 
светлые детали не зафиксированы ма-
трицей фотоаппарата, а значит, ни-
какой фоторедактор не сможет потом 
восстановить то, чего нет в оригинале, 
или наоборот, фотоснимок получил-
ся передержанным, значит, часть гра-
даций серого цвета исчезла, и в этом 
случае восстановить утраченное тоже 
невозможно.

Следует остановиться еще на одном 
моменте применения фотоаппарату-
ры. В связи с тем, что цифровая фото-
графия появилась недавно, в настоя-
щее время имеют место споры о том, 
не рано ли мы забыли насчитываю-
щую 200-летнюю историю пленочную 
фотоаппаратуру, так как некоторые 
фотографы считают, что пленочные 
фотокамеры, в которых установлена 
специальная мелкозернистая пленка, 
по разрешению и качеству передачи 
цвета значительно превосходят цифро-
вую фототехнику (История фотогра-
фии. С 1839 года до наших дней / пер. 
с англ. Л. А. Борис. М., 2010. С. 524). 
Для рассмотрения этого аспекта обра-
тимся к следующим данным.

Разрешение и качество фотогра-
фии непосредственно зависят от коли-
чества точек у изображения. Для фото-
пленки существует правило: чем выше 
чувствительность, тем ниже ее разре-
шение. У цифровых фотоаппаратов – 
иначе: размер пикселя фиксирован, 
и чувствительность матрицы опреде-
ляется чувствительностью пикселя (в 
основном его полезной площадью). 
С точки зрения теории чувствитель-
ность пикселя ограничена одним фото-
ном. На практике существует ряд огра-
ничений, не дающих пикселю четко и 
качественно зафиксировать фотон, – 
это флюктуационные шумы, которые 
заглушают полезный сигнал, и явле-
ние дифракции (Каляда Д. В. Искус-
ство цифрового фото: ночная и вечер-
няя съемка. М., 2009. С. 77).

В случае, если размер пикселя бу-
дет сравним с длиной электро-магнит-
ной волны светового диапазона, обра-
зуются дифракционные дефекты, т. е. 
минимальный геометрический размер 
пикселя ограничен данным фактором.
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Полагаем целесообразным оста-
новиться еще на одном аспекте – ци-
фровые чувствительные элементы – 
матрицы, которые воспринимают не 
только видимый световой спектр элек-
тромагнитных волн, но и инфракрас-
ный спектр (излучатели данного спек-
тра широко используются в качестве 
подсветки для работы камер систем 
видеонаблюдения). А длина электро-
магнитной волны данного диапазо-
на превосходит длины волн видимого 
света. Обычная же фотопленка не чув-
ствительна к инфракрасному диапазо-
ну электромагнитных волн.

Кроме того, в связи с несовершен-
ством современных матриц, для повы-
шения ее чувствительности без появ-
ления артефактов и шумов на получен-
ном снимке матрицу желательно охла-
дить до –60 °С и ниже (как, например, 
это происходит в некоторых приборах 
видения в темноте). То есть динами-
ческий диапазон и чувствительность 
матрицы ограничены уровнем тепло-
вых шумов.

В пользу фотопленки необходи-
мо отметить еще одно явление, ко-
торое в среде фотографов получило 
название «битый цвет» (здесь мы не 
будем рассматривать фотоматрицу 
типа FOVEON, которая не имеет по-
добного дефекта, работает на прин-
ципе квантового эффекта получения 
цвета при поглощении его на разной 
глубине кристалла, но не получила 
широкого распространения в связи со 
своей дороговизной). Дело в том, что 
устройство современной матрицы не 
позволяет ей «видеть» цвет. Матрица 
регистрирует только интенсивность 
попадающего на нее света. Для полу-
чения цветного изображения разра-
ботчики матриц нашли следующее 
решение: каждый пиксель матрицы 
состоит не из одного, а из группы вхо-
дящих в него чувствительных к све-
ту элементов, на которые свет пода-
ется через светофильтр. Как прави-
ло, устанавливают 4 чувствительных 
к свету элемента, так как 3 элемен-
та сделать технически гораздо слож-
нее. В связи с тем, что зеленый цвет 
находится в середине спектра и чело-

веческий глаз к нему более чувстви-
телен, то, как правило, используется 
схема светофильтров с двумя зелены-
ми элементами. 

Таким образом, получение цвет-
ного изображения, соответствующего 
той картинке, которую фотографиро-
вали, зависит от программного обес-
печения цифровой камеры, фотоплен-
ка же дает возможность получить ис-
тинное цветовое поле без каких-либо 
дополнительных манипуляций (этот 
вывод, несмотря на его категорич-
ность, как правило, не оспаривается 
экспертами и фотографами, так как за 
продолжительный период существова-
ния фотопленки, по сравнению с ма-
трицами фотоаппарата, она доведена 
почти до совершенства, в том числе и 
по реалистичности передаваемых цве-
товых оттенков).

С учетом вышеизложенного мы 
пришли к выводу: в настоящее время 
для увеличения чувствительности ма-
трицы и ее разрешения можно сделать 
только одно – увеличить размер пиксе-
ля, а значит, геометрический размер 
самой матрицы. Пока это не реально 
для серийного производства в связи с 
тем, что стоимость фотоаппарата бу-
дет выше миллиона рублей, в то же 
время чувствительность фотопленки 
и ее разрешение (мы понимаем, что в 
данном случае условно называем раз-
решение фотопленки в связи с ее прак-
тически аналоговой природой) могут 
быть увеличены иными способами.

Несмотря на то, что в ближайшем 
будущем проблематично преодолеть 
отрицательное свойство матриц, тем 
не менее для выполнения задач, воз-
ложенных на оперативные аппара-
ты ФСИН России, они вполне пригод-
ны, а такие преимущества цифровой 
аппаратуры, как: возможность сразу 
увидеть отснятый кадр, возможность 
съемки двух-трех тысяч кадров без ка-
ких-либо замен частей или расходных 
материалов, возможность быстрой 
передачи снимка на расстояние, воз-
можность использовать для просмо-
тра снимков мониторы компьютеров 
и т. п., сводят все недостатки практи-
чески к нулю.

Б. Ю. Житников, С. В. Блинов, И. В. Ершова
Некоторые аспекты применения в УИС  

технических средств фиксации статической визуальной информации
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а Мы также должны осознавать, что 
наша задача – не снять высокохудоже-
ственную, без единого дефекта фото-
графию, а всего лишь зафиксировать 
интересующую нас информацию в при-
емлемом, зависящем от целей фикса-
ции и обстоятельств съемки, качестве. 

В заключение следует отметить, 
что при использовании средств фото-
съемки в деятельности сотрудников 
УИС необходимо учитывать, что:

– современные профессиональ-
ные технические средства фотосъем-
ки имеют тактико-технические харак-
теристики, позволяющие использовать 
их практически в любых, даже самых 
сложных условиях, но для получения 
требуемого эффекта необходимы до-
полнительные, достаточно глубокие 
познания о правильном их использо-
вании и тактике применения;

– рассматриваемые технические 
средства дают работнику УИС широ-
кий выбор средств и методов достиже-
ния поставленной задачи, но для этого 

аппаратуру необходимо правильно по-
добрать и настроить;

– в своей деятельности перед ра-
ботником УИС порой стоит задача не 
только применения какого-либо типа 
рассматриваемой аппаратуры, но и об-
учения соответствующих категорий 
лиц использовать данную аппарату-
ру в целях выполнения поставленных 
задач. Это предъявляет дополнитель-
ные требования к уровню техниче-
ской и методической подготовленно-
сти сотрудников;

– сотрудники УИС часто не име-
ют времени обратиться к специаль-
ным техническим подразделениям с 
целью привлечения специалиста для 
фиксации каких-либо событий. В свя-
зи с этим перед сотрудниками опера-
тивных аппаратов УИС стоит доста-
точно сложная задача по совершен-
ствованию своих знаний в области 
применения специальных техниче-
ских средств, в частности, цифровой 
фотоаппаратуры.
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исчисление пенсий лицам, проходившим военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах  
по контролю за оборотом наркотических средств   

и психотропных веществ, учреждениях  
и органах уголовно-исполнительной системы

В статье проведен анализ судебной практики, правовых норм проектов и законодательных 
актов, регулирующих денежное довольствие для исчисления пенсий лицам, проходившим 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Показаны положительные и 

отрицательные стороны нововведений в рассматриваемых документах.

Ключевые слова: служба, пенсионное обеспечение, денежное довольствие, исчисление пенсий.

The Calculation of the Pensions of the Persons,  
Which Passed Military Service, Service to the Organs of Internal Affairs, 

State Fire-Prevention Service, Organs for Control of the Revolution of 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Establishments  

and Organs the Penal System

The article analyzes the judicial practice, the rule of law projects and legislative acts regulating  
the allowance for calculating the pensions of those performing military service, service in the internal 
affairs of the State Fire Service, for the control of drug trafficking organs and psychotropic substances, 

the institutions and bodies penal system. Showing positive and negative aspects of innovation  
in these documents.

Key words: service, pension guarantee, the monetary allowance, the calculation of pensions.

В ст. 43 Закона РФ1 от 12 февраля 
1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-

© К аляшин А. В., Прокофьева А. С., 2016

стемы, и их семей» (Ведомости Съез-
да нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 9, ст. 328) Феде-
ральным законом от 8 ноября 2011 г. 
№ 309-ФЗ введена ч. 2, устанавливаю-
щая нововведение в денежном доволь-
ствии для исчисления пенсий «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных ак-
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а тов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О де-
нежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных вы-
плат” и Федерального закона “О соци-
альных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации”» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2011. № 46, ст. 6407).

Согласно данному документу пен-
сии, назначаемые указанным лицам, 
исчисляются из их денежного доволь-
ствия. Для исчисления им пенсии учи-
тываются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федера-
ции (О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, про-
ходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной служ-
бы или по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семьям 
в Российской Федерации : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 
22 сент. 1993 г. № 941 // Собр. актов 
Президента и Правительства Рос. Фе-
дерации. 1993. № 40, ст. 3753), оклад 
по воинской должности или должност-
ной оклад, оклад по воинскому зва-
нию или оклад по специальному зва-
нию (без учета повышения окладов за 
службу в отдаленных, высокогорных 
местностях и в других особых услови-
ях) и ежемесячная надбавка или про-
центная надбавка за выслугу лет (стаж 
службы), включая выплаты в связи с 
индексацией денежного довольствия.

При этом указанное денежное до-
вольствие учитывается при исчисле-
нии пенсии с 1 января 2012 г. в раз-
мере 54 % и начиная с 1 января 2013 
г. ежегодно увеличивается на 2 % до 
достижения 100 % его размера. С уче-
том уровня инфляции (потребитель-
ских цен) федеральным законом о фе-
деральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период ука-

занное ежегодное увеличение может 
быть установлено на очередной фи-
нансовый год в размере, превышаю-
щем 2 %.

Анализ данных норм позволяет 
говорить о снижении законодателем 
размера денежного довольствия, учи-
тываемого при определении размера 
пенсий указанным лицам, со 100 % до 
54 % с предусмотрением механизма 
поэтапного ежегодного повышения 
размера денежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении.

Свердловский районный суд г. Ко-
стромы (По запросам Свердловско-
го районного суда города Костромы 
о проверке конституционности части 
второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей» : определение Консти-
туц. Суда Рос. Федерации от 24 сент. 
2012 г. № 1800-О. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс») в своих 
запросах в Конституционный Суд РФ 
оспорил конституционность ч. 2 ст. 
43 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 
4468-1 в части несоответствия ее ст. 1, 
2, 15, 17 (ч. 1 и 2), 18, 19 (ч. 1 и 2), 54 
(ч. 1) и 55 (ч. 2 и 3) Конституции РФ.

С позиции Конституционного Суда 
РФ оспариваемая норма, несмотря на 
снижение предусмотренного ею про-
центного размера денежного доволь-
ствия, учитываемого при исчислении 
пенсий рассматриваемым лицам, уво-
ленным со службы, и членам их семей, 
направлена на увеличение с 1 января 
2012 г. абсолютного размера указан-
ных пенсий в денежном выражении.

Конституционный Суд РФ вынес 
определение о признании запросов не 
подлежащими дальнейшему рассмо-
трению в заседании, поскольку для 
разрешения поставленного заявите-
лем вопроса не требуется вынесения 
предусмотренного ст. 71 Федерального 
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конституционного закона от 21 июля 
1994 г. «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1994. № 13, 
ст. 1447) итогового решения в виде 
постановления.

Федеральным законом от 1 дека-
бря 2014 г. № 397-ФЗ «О приостанов-
лении действия части второй статьи 
43 Закона Российской Федерации “О 
пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей” в 
связи с Федеральным законом “О фе-
деральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов”» 
(Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2014. № 49, ч. 6, ст. 6906) с 1 ян-
варя 2015 г. до 1 января 2016 г. дей-
ствие ч. 2 ст. 43 Закона РФ от 12 фев-
раля 1993 г. № 4468-1 приостановлено.

Размер денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пен-
сии в соответствии со ст. 43 данного 
Закона РФ, с 1 января 2015 г состав-
лял 62,12 %, с 1 октября 2015 г. – 66,78 
% от размера денежного довольствия.

Федеральным законом от 14 дека-
бря 2015 г. № 367-ФЗ «О приостанов-
лении действия части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации “О пен-

сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей” в связи 
с Федеральным законом “О федераль-
ном бюджете на 2016 год”» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2015. 
№ 51, ч. 3, ст. 7238) с 1 января 2016 г. 
до 1 января 2017 г. снова приостанов-
лено действие ч. 2 ст. 43 Закона РФ от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1.

Размер денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пен-
сии в соответствии со ст. 43 указанно-
го Закона РФ, с 1 февраля 2016 г. со-
ставляет 69,45 % от размера денежно-
го довольствия.

По нашему мнению, приостановле-
ние действия ч. 2 ст. 43 Закона РФ от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1 в связи с 
принятием Федерального закона от 1 
декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» (URL: 
http://www.pravo.gov.ru) не предусма-
тривает отказа от увеличения денеж-
ного довольствия, а фактически уве-
личивает исчисление пенсии с 54 % 
до 69,45 %. Ранее в соответствии с за-
коном с 2013 по 2016 г. при ежегодном 
увеличении на 2 % размер исчисления 
пенсии составил бы 62 %.
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В условиях1 реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 
2020 года большое внимание уделяется 
организации воспитательной работы в 
местах лишения свободы. Религиозное 
воздействие является одним из важных 
направлений воспитательной работы 
с осужденными (ст. 110 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ), поскольку 

© Нарышкина Н. И., Мазалева Л. В., Пла-
тов Р. Б., 2016

духовно-нравственное воздействие 
религии на человека всегда было и 
остается весьма значимым фактором, а 
в отношении осужденных может стать 
главным стимулятором их раскаяния 
и  пос ледующего  исправ ления. 
Сказанное выше приобретает особое 
значение с учетом того обстоятельства, 
что 87 % всех лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях (далее: 
ИУ), считают себя верующими. 

К числу нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих степень уча-
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стия религиозных конфессий в дея-
тельности учреждений и органов пе-
нитенциарного ведомства, относятся:

1) Конституция РФ, провозгласив-
шая в ст. 28 свободу вероисповедания 
в отношении каждого человека и гра-
жданина. Свобода вероисповедания 
входит в содержание общего (консти-
туционного) статуса личности, кро-
ме того, возможность исповедовать 
любую религию или не исповедовать 
никакой реализуется в полном объе-
ме при трансформации общего стату-
са человека и гражданина в специаль-
ный статус осужденного к лишению 
свободы;

2) УИК РФ, который в ст. 14 «Обес-
печение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных» рас-
крывает в общих чертах механизм реа-
лизации свободы вероисповедания в 
отношении осужденных к уголовным 
наказаниям. Вместе с тем не стоит за-
бывать о том, что данная статья входит 
в гл. 2 УИК РФ, которая содержит ос-
новные права и обязанности осужден-
ных, т. е. элементы правового статуса 
лиц, осужденных ко всем видам уго-
ловных наказаний. Осужденные к аль-
тернативным лишению свободы на-
казаниям и мерам уголовно-правово-
го характера (исправительным рабо-
там, штрафу, условному осуждению, 
отсрочке отбывания наказания и т. д.) 
могут исповедовать свою религию и 
отправлять канонические обряды в по-
рядке, предусмотренном для всех лиц, 
находящихся на территории Россий-
ской Федерации без ограничений, то-
гда как осужденные к аресту, принуди-
тельным работам, содержанию в дис-
циплинарной воинской части, лише-
нию свободы на определенный срок 
или пожизненно и смертной казни в 
меньшей или большей степени огра-
ничены в свободе передвижения и вы-
бора действий, а значит, процедура 
обеспечения свободы вероисповеда-
ния в отношении них также подверга-
ется ограничениям. 

Отдельные статьи УИК РФ уста-
навливают, что встречи со священ-
нослужителем в порядке, регламен-
тированном ст. 14, носящей общий 

характер, могут иметь осужденные 
к смертной казни (ч. 2 ст. 185) и осу-
жденные, содержащиеся в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного 
типа, единых помещениях камерно-
го типа и одиночных камерах в каче-
стве злостных нарушителей установ-
ленного порядка отбывания наказа-
ния (ч. 2.1 ст. 118). Вместе с тем в УИК 
РФ не прописана возможность пригла-
шения священнослужителя к несовер-
шеннолетним осужденным, содержа-
щимся в дисциплинарном изоляторе. 
Правила внутреннего распорядка (да-
лее: ПВР) ИУ (пп. 12, 164) и воспита-
тельных колоний (далее: ВК) уголов-
но-исполнительной системы (далее: 
УИС) (п. 17) содержат лишь общие по-
ложения касательно обеспечения сво-
боды вероисповедания, приведенные 
выше. Единственно, п. 94 ПВР ВК раз-
решает осужденным, водворенным в 
дисциплинарный изолятор, иметь при 
себе религиозную литературу, предме-
ты культа индивидуального пользова-
ния для нательного или карманного 
ношения;

3) Федеральный закон от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединени-
ях» (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1997. № 39, ст. 4465), ст. 3 
которого гарантирует человеку сво-
боду совести, свободу вероисповеда-
ния, включая право исповедовать ин-
дивидуально или совместно с други-
ми любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать и 
менять, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними. В данном 
Федеральном законе (ст. 16), кроме 
того, указывается, что в учреждениях, 
исполняющих наказания, а также в по-
мещениях мест содержания под стра-
жей (где также могут содержаться осу-
жденные к лишению свободы) прове-
дение религиозных обрядов, церемо-
ний и личных встреч осуществляется 
с соблюдением требований уголовно-
исполнительного и уголовно-процессу-
ального законодательства Российской 
Федерации. Указанная бланкетная 
норма отсылает законодателя и пра-
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а воприменителя прежде всего к нормам 
УИК РФ, а также Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний» (Рос. газ. 1995. 20 июля), так как 
в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации не содержится 
положений, регламентирующих реали-
зацию свободы вероисповедания лиц, 
заключенных под стражу. 

Кроме вышеперечисленных нор-
мативных правовых актов, организа-
ция взаимодействия учреждений и ор-
ганов УИС с зарегистрированными в 
установленном Федеральным законом 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ поряд-
ке религиозными конфессиями осуще-
ствляется в соответствии с рекомен-
дациями ФСИН России по взаимодей-
ствию учреждений и органов УИС с 
религиозными организациями от 26 
марта 2007 г. № 10/15/1-77, соглаше-
ниями, заключенными между ФСИН 
России и ее территориальными орга-
нами и религиозными организациями, 
а также Положением о канонических 
подразделениях Русской православной 
церкви (далее: РПЦ), функционирую-
щих на территории учреждений УИС, 
принятым 29 мая 2013 г. на заседании 
Священного синода РПЦ (URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/3008963.
html).

Кратко историю подписания согла-
шений о сотрудничестве между пени-
тенциарным ведомством и РПЦ мож-
но представить следующим образом. 

В 1994 г. между Московской Патри-
архией и МВД России была достигну-
та договоренность о совместной рабо-
те с заключенными. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II и министр 
внутренних дел В. Ф. Ерин сделали со-
вместное заявление, в котором гово-
рилось: «На добровольной основе и 
с учетом специфики режима испра-
вительно-трудовых учреждений спо-
собствовать реализации прав верую-
щих из числа осужденных, отбываю-
щих наказания по приговору суда и на-
ходящихся в следственных изоляторах. 
Обеспечить благоприятные условия 
для проведения священнослужителями 

епархий РПЦ духовно-нравственных 
и просветительских бесед, соверше-
ния треб и богослужений. Содейство-
вать оборудованию в местах лишения 
свободы помещений для совершения 
молитв и богослужений» (Совместное 
заявление предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви и министра вну-
тренних дел Российской Федерации // 
Информ. бюл. ОВСЦ МП. 1994. № 17).

Шестнадцатого июля 1995 г. опре-
делением Священного синода был 
сформирован Отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждения-
ми  (13 июля 2013 г. он был переиме-
нован в Отдел Московского Патриар-
хата по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительны-
ми органами (Собрание документов 
Русской Православной Церкви. М., 
2013. Т. 1 : Нормативные документы). 
С. 215–219).

Двадцать первого декабря 1999 г. в 
связи с передачей УИС из ведения МВД 
России в ведение Минюста России по-
следний заключил с РПЦ соглашение 
о сотрудничестве, которое осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

1) строительство православных 
храмов, часовен, создание молельных 
комнат на территории мест лишения 
свободы и содержания под стражей в 
целях удовлетворения духовных по-
требностей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, 
а также осужденных, исходя из имею-
щихся возможностей;

2) духовное окормление лиц, отбы-
вающих уголовное наказание в виде 
лишение свободы и содержащихся под 
стражей в порядке меры процессуаль-
ного пресечения, а также сотрудников 
УИС; посещение верующих, соверше-
ние треб и богослужений;

3) развитие религиозного образо-
вания лиц, содержащихся в ИУ и ме-
стах предварительного заключения, а 
также слушателей учебных заведений 
Минюста России (факультативно);

4) подготовка специа лис тов 
из числа сотрудников УИС для ра-
боты с верующими, находящими-
ся в условиях изоляции от обще-
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ства (URL: http://www.docs.cntd.ru/
document/901862066).

Двадцать восьмого августа 2003 г. 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ГУИН Минюста Рос-
сии и Синодальным отделом Москов-
ского Патриархата по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями. 

Двадцать второго февраля 2011 г. 
было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Федеральной служ-
бой исполнения наказаний и Русской 
православной церковью (URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/1414718.
html) в целях удовлетворения духов-
ных потребностей работников УИС 
и членов их семей, курсантов ведом-
ственных образовательных учрежде-
ний, обеспечения конституционных 
прав на свободу совести и свободу ве-
роисповедания лиц, осужденных к ли-
шению свободы, и лиц, заключенных 
под стражу. К основным направлени-
ям взаимодействия сторон, помимо 
указанного, относится оказание содей-
ствия администрации ИУ в восстанов-
лении социально полезных связей осу-
жденных к лишению свободы, их под-
готовке к освобождению. Указанное 
соглашение действовало до 2015 г. Но 
в связи с том, что до истечения срока 
его действия ни одна из сторон не изъ-
явила намерения о заключении нового 
соглашения, оно автоматически счи-
тается пролонгированным на тех же 
условиях и на тот же срок.

Аналогичные соглашения о двусто-
роннем сотрудничестве были подписа-
ны между Федерацией еврейских об-
щин России (6 июля 2010 г.), Центра-
лизованной мусульманской организа-
цией «Совет муфтиев России» (12 мая 
2010 г.), Буддийской традиционной 
Сангхой России (30 декабря 2010 г.) 
и Федеральной службой исполнения 
наказаний в области образования и 
духовно-нравственного просвещения 
осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, исповедующих иудаизм, ислам 
и буддизм (URL: http://www.fsin.su/
news/index.php?ELEMENT_ID=4934 ; 
URL: http://www.newsru.com/religy/
12may2010/musfsin.html ; URL: http://

фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_
ID=11098&sphrase_id=769519).

В территориальных органах Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний укреплению взаимодействия учре-
ждений, исполняющих наказания, и 
мест содержания под стражей с рели-
гиозными объединениями уделяется 
особое внимание. К реализации ука-
занного направления привлекаются 
священнослужители традиционных 
конфессий, которые проводят меро-
приятия духовно-нравственного ха-
рактера, а также оказывают помощь 
осужденным в процессе их ресоциали-
зации и постпенитенциарной социаль-
ной адаптации.

Учитывая то обстоятельство, что 
большинство осужденных, содержа-
щихся в ИУ Владимирской области, 
исповедуют православие и ислам, 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти взаимодействует с двумя рели-
гиозными конфессиями:

1) 22 января 2016 г. подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти и Владимирской митрополией 
РПЦ; 

2) 18 мая 2011 г. подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти и Централизованной религиоз-
ной организацией мусульман «Мухта-
сибат Владимирской области». 

Рассмотрим, как осуществляет-
ся взаимодействие с религиозными 
конфессиями на примере ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Владимирской 
области.

Так, в учреждении с 13 июля 1997 г. 
действует храм Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского – отдельное 
сооружение из кирпича на территории 
жилой зоны вместимостью 50 человек.

Приход храма по состоянию на 20 
декабря 2015 г. составляет 48 осужден-
ных, которых окормляет отец Михаил 
(Кочетков) (еще весной 2010 г. ФСИН 
России начала осуществлять пилот-
ный проект (в 16 учреждениях четы-
рех регионов Российской Федерации) 
по внедрению священнослужителей в 
работу ИУ на штатной основе (Осьмач-

Н. И. Нарышкина, Л. В. Мазалева, Р. Б. Платов
Участие религиозных конфессий  в деятельности исправительных учреждений  
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а ко С. Г. Русская православная церковь 
в 1990–2000-х гг.: деятельность в ме-
стах лишения свободы // Яросл. пед. 
вестн. 2013. № 2, т. 1. С. 53). Старо-
стой храма по благословению настоя-
теля назначен один из осужденных, в 
обязанности которого включены чте-
ние ежедневных молитв, прислужива-
ние священнослужителям во время бо-
гослужений, поддержание внутренне-
го порядка в храме. 

Верующим осужденным оказывает-
ся помощь в изучении ими религиоз-
ных предписаний и культовой практи-
ки. Эта вменяется в обязанность старо-
сте храма. Религиозное просвещение 
верующих также достигается с помо-
щью возможностей духовной библио-
теки, содержащей 3 540 экземпляров 
книг. Православная община распола-
гает телевизором, видеомагнитофо-
ном, DVD-плейером и видеотекой в ко-
личестве 369 дисков, 150 видеокассет 
и 355 аудиокассет с записями пропо-
ведей религиозного содержания, биб-
лиотека постоянно пополняется. Все 
видео- и аудиоматериалы подвергают-
ся цензуре со стороны администрации 
ИУ, используются как альтернативное 
изучение осужденными святых писа-
ний, а также в качестве расширения 
кругозора познаний на примере дру-
гих людей, пришедших к религии и из-
менивших свое миропонимание.

Ежедневно в установленное адми-
нистрацией ИК время проводятся бо-
гослужения; в православные празднич-
ные дни для проведения торжествен-
ных молебнов учреждение посещают 
протоиерей отец Михаил; регулярно 
(не реже одного раза в месяц) прово-
дятся обряды причастия, в том числе 
для осужденных, содержащихся в боль-
нице для осужденных. 

Всего в 2015 г. проведено 18 празд-
ничных богослужений, в том числе Ли-
тургия памяти Св. Иоанна Кронштадт-
ского (2 января), Рождество Христо-
во (7 января), Крещение (19 января), 
Пасха (12 апреля), Преображение Гос-
подне (19 августа), Покров Пресвятой 
Богородицы (14 октября), Введение 
Пресвятой Богородицы во храм (4 де-
кабря). В течение года крещено 8 осу-

жденных, соборовано 45 осужденных. 
Вышеуказанные мероприятия явля-
ются традиционными и проводятся в 
учреждении ежегодно. 

Отдельно следует остановиться 
на проведении храмового праздника. 
Ежегодно 2 января в храме учрежде-
ния проводится литургия памяти Свя-
того праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Храм ИК-3 является единствен-
ным во Владимирской области храмом 
этого Святого. В связи с этим в ука-
занный день ежегодно учреждение по-
сещает митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, который служит 
праздничную литургию, а затем в клу-
бе ИК читает осужденным проповедь 
на тему служения добру. Эти пропо-
веди пользуются большой популярно-
стью у осужденных и весьма способ-
ствуют администрации учреждения в 
деле исправления осужденных, приви-
тия им общечеловеческих ценностей и 
укрепления морально-нравственных 
устоев среди осужденных.

В праздничные дни отец Михаил 
посещает отряд строгих условий отбы-
вания наказания (далее: СУОН), отде-
ления больницы, где осужденным да-
ется духовное наставление. В прошлые 
годы существовала практика вывода 
осужденных СУОН в храм для прича-
стия. В настоящее время священник 
посещает осужденных в запираемом 
помещении (ежемесячно, а также вне-
планово по праздникам). Отцом Ми-
хаилом также посещаются осужден-
ные, содержащиеся в штрафных изо-
ляторах, помещениях камерного типа 
(по их желанию), что способствует бо-
лее эффективному проведению воспи-
тательной работы с нарушителями и 
злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания. 

При храме действует воскресная 
школа, в которой в разные периоды 
времени проходили заочное обучение 
от 3 до 20 осужденных.

Членами православной общины на-
лажено производство церковных све-
чей, а также роспись икон для нужд 
храма, что не только удовлетворяет 
религиозные потребности верующих, 
но также способствует формированию 
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и закреплению трудовых и нравствен-
но-эстетических навыков осужденных.

Помимо Владимирско-Суздальской 
митрополии администрация учрежде-
ния контактирует с приходом храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, рас-
положенном в селе Игумново Рамен-
ского района Московской области, с 
приходом храма иконы Божьей Мате-
ри «Живоносный источник», а также с 
приходом храма «Всех Святых», распо-
ложенными в г. Москве. Общение про-
изводится по почте. Суть взаимодей-
ствия состоит в организации и методи-
ческой помощи в заочном обучении в 
воскресной школе при Храме ИК, а так-
же в оказании благотворительной по-
мощи учащимся вышеозначенной шко-
лы в виде учебной религиозной лите-
ратуры и предметов культа. Вместе с 
тем представители прихода храма «Всех 
Святых» регулярно посещают учрежде-
ние в целях оказания гуманитарной по-
мощи осужденным в виде предметов 
первой необходимости, а также прове-
дения лекций по вопросам православия 
и концертов духовной музыки.

С 3 октября 2012 г. в связи с дости-
жением соглашения о сотрудничестве 
между УФСИН России по Владимир-
ской области и Централизованной ре-
лигиозной организацией мусульман 
«Мухтасибат Владимирской области» 
(руководитель организации Р. Р. Ибра-
гимов является членом попечительско-
го совета ИК), в учреждении работает 
молельная комната для осужденных, 
исповедующих ислам, которая вмеща-
ет до 30 человек. Молельная комна-

та расположена на территории клуба 
в отдельном строении. В настоящее 
время в мусульманской общине состо-
ит шесть осужденных. Община име-
ет свою библиотеку религиозной ли-
тературы, состоящую из 65 экземпля-
ров книг, также проводятся обряды му-
сульманского бракосочетания – никах. 
Например, в ноябре 2012 г. в ФКУ ИК-3 
впервые проведен обряд бракосочета-
ния по мусульманским традициям.

Помимо проведения религиозных 
обрядов отец Михаил и Ринат Хаз-
рат принимают участие в проведении 
разъяснительной работы с осужденны-
ми, направленной на профилактику 
проявлений экстремизма, ксенофобии. 
Вышеуказанные представители рели-
гиозных организаций также принима-
ют участие в работе комиссии ИУ по 
рассмотрению вопросов условно-до-
срочного освобождения осужденных, 
замены неотбытой части лишения сво-
боды более мягким видом наказания, 
перевода для дальнейшего отбыва-
ния наказания в колонию-поселение, 
помилования и перевода из обычных 
условий отбывания наказания в облег-
ченные либо строгие условия.

Как нам представляется, дальней-
шее укрепление взаимодействия учре-
ждений УИС с официально зарегистри-
рованными централизованными ре-
лигиозными организациями будет 
способствовать повышению эффектив-
ности процесса исправления осужден-
ных и укреплению их социально полез-
ных связей, поддержанию правопоряд-
ка и дисциплины в среде осужденных.
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проблемы ответственности за доставку запрещенных 
предметов на территорию исправительных учреждений

В статье рассматриваются вопросы противодействия доставке запрещенных предметов, 
в частности, средств мобильной связи, на территорию учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы. Основной акцент сделан на проблемных вопросах 
привлечения к административной ответственности за доставку средств мобильной связи в 

исправительные учреждения.

Ключевые слова: запрещенные предметы, проникновение запрещенных предметов, средства 
мобильной связи, административная ответственность за передачу осужденным средств 

связи, уголовная ответственность за передачу осужденным средств связи.

Problems of Legal Liability for the Delivery  
of Prohibited Items into Prisons

The article deals with the issues of combating the delivery of prohibited items,  
such as mobile communications, on the territory of penal. The main questions illuminated  
by the author are the problem issues of bringing to administrative liability for the delivery  

of mobile communications in prisons.

Key words: prohibited items, the penetration of prohibited items, mobile communications, 
administrative responsibility for the transfer of means of communication to prisoners,  

criminal liability for the transfer of means of communication to prisoners.

Как среди1 регистрируемых, так и 
в числе остающихся латентными 

преступлений, совершаемых осужден-
ными, весьма значителен процент дея-
ний, совершаемых данными лицами с 
использованием средств мобильной 
связи. Применяя сотовые телефоны, 
осужденные совершают мошенниче-
ства, побеги, дезорганизуют деятель-
ность учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, и иные деяния.

Средства мобильной связи (со-
товые телефоны и комплектующие 
к ним) запрещены для пользования 
осужденными в соответствии с Прави-
лами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утвержден-
ными приказом Минюста России от 3 
ноября 2005 № 205 (Бюл. норматив. 
актов федер. органов исполн. власти. 
2005. № 47) (далее: Правила), одна-

© Николаева М. И., 2016

ко количество изымаемых при попыт-
ке доставки и непосредственно у осу-
жденных сотовых телефонов остает-
ся стабильно высоким. Так, в 2012 г. в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее: УИС) было изъя-
то 49 270 единиц средств связи, из них 
70,2 % – при доставке (О состоянии 
режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ тер-
риториальных органов уголовно-ис-
полнительной системы в 2012 году. 
Документ опубликован не был). В 
2013 г. при попытке доставки осужден-
ным было изъято 42,2 тыс. единиц 
средств мобильной связи (URL: http://
www.fsin.su/structure/inspector/iao/
Doklad/DROND %202013-2014.pdf). В 
2014 г. этот показатель составил 47,5 
тыс. единиц средств связи, не считая 
средств связи, изъятых у осужденных 
(URL: http://www.fsin.su/structure/
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inspector/iao/Doklad/DROND %20
2015-2017.pdf). 

В связи с этим проблема доставки 
на территорию исправительных учре-
ждений (далее: ИУ) запрещенных 
предметов в последние годы является 
предметом пристального внимания со 
стороны руководства ФСИН России и 
руководителей территориальных ор-
ганов ФСИН России, однако, несмотря 
на предпринимаемые меры, проблему 
вряд ли можно назвать решенной.

Среди детерминирующих факто-
ров, препятствующих эффективной 
борьбе с доставкой запрещенных пред-
метов, в том числе средств мобильной 
связи, на территорию ИУ, следует на-
звать проблемы организационного, 
правового, технического, кадрового, 
воспитательного и иного характера. 
Ввиду ограниченного объема статьи 
рассмотрим лишь отдельные пробле-
мы. Их анализ необходимо начать с пе-
речня способов, посредством примене-
ния которых попадают на территорию 
ИУ средства мобильной связи, а также 
с характеристики лиц, доставляющих 
эти предметы на территорию ИУ. Наи-
более часто применяются такие спо-
собы, как пронос, провоз, переброска, 
пересылка, сокрытие (Пенин О. В. Со-
вершенствование уголовно-правовых 
мер противодействия проникновению 
запрещенных предметов в учрежде-
ния, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы // Уголов.-исполн. 
система: право, экономика, упр. 2013. 
№ 2. С. 2–5). Среди лиц, совершающих 
рассматриваемые нарушения, – воль-
нонаемные и аттестованные сотрудни-
ки ИУ; родственники (знакомые осу-
жденных); лица, имеющие возмож-
ность пройти на территорию ИУ, но 
не работающие там постоянно; иные 
лица, имеющие доступ в ИУ (адвока-
ты, следователи и др.). 

В настоящее время одним из ви-
дов юридической ответственности за 
доставку запрещенных предметов ли-
цам, содержащимся в учреждениях 
УИС или в изоляторах временного со-
держания (далее: ИВС), является адми-
нистративная ответственность в соот-
ветствии со ст. 19.12 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее: КоАП 
РФ). Норма направлена на охрану пра-
вового режима содержания лиц в учре-
ждениях УИС, ИВС в части, запрещаю-
щей хранение и использование ука-
занными лицами предметов, веществ 
и продуктов питания, которые пред-
ставляют опасность для жизни и здо-
ровья или могут быть использованы 
в качестве орудия преступления либо 
для воспрепятствования целям содер-
жания под стражей.

Полагаем, ограничения, установ-
ленные пп. 76 и 80 Правил, должны в 
равной мере распространяться на всех 
лиц, прибывших на свидание, в том 
числе на адвокатов.

Однако судебная практика идет по 
иному пути. Так, решением Верховно-
го Суда РФ от 15 апреля 2009 г. по делу 
ГКПИ09-13 признаны недействующи-
ми пп. 76, 80 Правил в части, допу-
скающей распространение этих пунк-
тов на пронос и использование адво-
катом (защитником) при свиданиях с 
осужденным средств связи.

Кроме того, имеется вступившее 
в законную силу решение Верховного 
Суда РФ от 7 февраля 2012 г. по делу 
ГКПИ11-2095, которым также призна-
ны недействующими пп. 76, 80 Пра-
вил, п. 18 приложения № 1 к Прави-
лам в части, допускающей распростра-
нение положений этих пунктов на про-
нос и использование в ИУ адвокатом 
(защитником) при свиданиях с осу-
жденными фотоаппаратов, видео- и 
аудиотехники (определение Апелляци-
онной коллегии Верховного Суда РФ от 
19 июня 2012 г.).

Аргументы Верховного Суда РФ 
сводятся к тому, что средства связи и 
другие технические средства необхо-
димы адвокату для оказания осужден-
ным квалифицированной юридической 
помощи.

В то же время примеры судебной 
практики свидетельствуют о недобро-
совестных действиях адвокатов при 
оказании юридической помощи осу-
жденным. Так, в Мурманской обла-
сти при попытке проноса сотовых те-
лефонов в ИК-18 задержан адвокат. 
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а На основании имеющейся оператив-
ной информации о возможной при-
частности к данным незаконным дей-
ствиям в помещении для обыска де-
журной части ИК-18 был подвергнут 
досмотру адвокат Мурманской цен-
тральной коллегии адвокатов. В ре-
зультате досмотра у него было обнару-
жено и изъято 12 сотовых телефонов и 
SIM-карта (URL: http://www.prav-zona.
ru/posts/162/v-murmanskoy-oblasti-
pri-popytke-pronosa-sotovyh-telefonov-
v-ik-18-zaderzhan-advokat.html). По 
данному факту были составлены ма-
териалы об административном пра-
вонарушении. Приведенный пример 
привлечения адвоката к ответствен-
ности, скорее, исключение, нежели 
правило.

Еще одна категория лиц, не подле-
жащих привлечению к администра-
тивной ответственности, – это имею-
щие специальные звания сотрудники 
органов и учреждений УИС, совершив-
шие передачу либо попытку переда-
чи запрещенных предметов на терри-
торию ИУ. Они в соответствии с ч. 1 
ст. 2.5 КоАП РФ привлекаются к дисци-
плинарной ответственности.

Таким образом, большей частью к 
административной ответственности 
за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов в ИУ привле-
каются родственники (знакомые) осу-
жденных, прибывающие на свидание.

Практика привлечения к админи-
стративной ответственности по рас-
сматриваемой статье осложняется 
также тем, что в качестве наказания в 
санкции ст. 19.12 КоАП РФ предусмо-
трено наложение административного 
штрафа с конфискацией запрещенных 
предметов, веществ или продуктов 
питания. В то же время, начальники 
учреждений, наделенные в соответ-
ствии со ст. 23.4 КоАП РФ правом рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях по ст. 19.12 КоАП, 
правом применить вид наказания – 
конфискацию предмета администра-
тивного правонарушения – не облада-
ют. Это право в соответствии с требо-
ванием ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ является 
прерогативой судьи. Таким образом, 

должностные лица УИС не смогут реа-
лизовать свою компетенцию, обозна-
ченную в ст. 23.4 КоАП РФ. Учиты-
вая изложенное, полагаем целесооб-
разным дополнить санкцию ст. 19.12 
КоАП РФ словами «с конфискацией 
или без таковой». Такая формулировка 
даст возможность должностным лицам 
УИС, указанным в ст. 23.4 КоАП РФ, 
реализовать на практике положения 
санкции ст. 19.12 КоАП РФ, т. е. при-
менять к правонарушителям админи-
стративный штраф без конфискации. 

Продолжая разговор об эффектив-
ности разных видов ответственности 
за доставку запрещенных предметов 
на территорию ИУ, следует вспомнить 
об имевшей место ранее в уголов-
ном законодательстве РСФСР норме 
(ст. 188.4 УК РСФСР), предусматри-
вающей ответственность за скрытую 
от досмотра передачу или попытку пе-
редачи любым способом лицам, содер-
жащимся в исправительно-трудовых 
учреждениях, следственных изолято-
рах, воспитательно-трудовых, лечебно-
трудовых и лечебно-воспитательных 
профилакториях, алкогольных напит-
ков, лекарственных и иных веществ, 
обладающих одурманивающим дей-
ствием, а равно других запрещенных 
для передачи предметов, совершен-
ную после наложения административ-
ного взыскания за такие же действия, 
или систематически, или в крупных 
размерах. 

По нашему мнению, декриминали-
зация названного состава преступле-
ния себя не оправдала. В связи с этим, 
учитывая современную криминоген-
ную обстановку, связанную с проник-
новением запрещенных предметов в 
учреждения, исполняющие наказания 
в виде лишения свободы, и неэффек-
тивностью имеющихся средств борь-
бы с этими явлениями, представляется 
целесообразным вернуться к вопросу 
о криминализации подобных деяний 
и дифференциации уголовной ответ-
ственности за их совершение при отяг-
чающих обстоятельствах, например, 
совершение лицом с использованием 
своего служебного положения или в 
течение одного года после наложения 
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административного взыскания за та-
кие же действия. Представляется, что 
установление уголовной ответствен-
ности за незаконную передачу (достав-
ку) запрещенных предметов лицам, со-
держащимся в учреждениях УИС или в 
ИВС, обусловлено значительной обще-

ственной опасностью данного деяния 
и призвано обеспечить укрепление за-
конности и правопорядка в местах ли-
шения свободы, осуществление прин-
ципа неотвратимости наказания, со-
здание условий для нормальной орга-
низации режима в ИУ.
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отдельные аспекты преподавания учебной дисциплины 
«оперативно-розыскная деятельность»  

во владимирском юридическом институте  
Федеральной службы исполнения наказаний

В статье рассматриваются особенности проведения учебных занятий, в частности,  
лекций и практикумов, по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность»,  

выявляются проблемные моменты, предлагаются возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, лекция, практикум, интерактивная 
форма, компетенции, сведения, составляющие государственную тайну.

Certain Aspects of Teaching of the Discipline «Operatively-Search 
Activity» of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service

The article discusses the features of the training sessions, such as lectures and workshops on the subject 
«Operative-search activity», revealed the problem points, suggests possible ways to overcome them..

Key words: operatively-search activity, lectures, workshops, interactive form, competencies, information 
constitutinga state secret.

Сегодня1 обществo и государствo 
предъявляют повышенные требо-

вания к профессиональным качествам 
сотрудников органов и учреждений 
ФСИН России. Современный выпуск-
ник ведомственной образовательной 
организации высшего образования 
должен обладать глубокими познания-
ми в специальных дисциплинах, уметь 
пользоваться ими в профессиональ-
ной деятельности. Новое время требу-
ет от молодых специалистов как устой-
чивых знаний в правоохранительной 
сфере, так и гибкости мышления, са-
мостоятельности и творчества в при-
нятии профессиональных решений. 
При обучении специалистов во Влади-
мирском юридическом институте Фе-
деральной службы исполнения нака-

© Овчинников О. М., Капустин К. В., 2016

заний (далее: ВЮИ ФСИН России) осо-
бое внимание уделяется качественной 
подготовке сотрудников новой форма-
ции, способных понимать и применять 
в будущей профессиональной деятель-
ности полученные знания, умения и 
навыки.

В соответствии с распоряжени-
ем ФСИН России от 2 декабря 2014 г. 
№ 231-р за ВЮИ ФСИН России закреп-
лена специализация «Оперативно-ро-
зыскная деятельность в уголовно-ис-
полнительной системе», что допол-
нительно подчеркивает актуальность 
и необходимость совершенствова-
ния образовательного процесса, со-
здания организационно-педагогиче-
ских условий, обеспечивающих его 
эффективность.
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Одно из ведущих мест в подготов-
ке будущих оперативных сотрудни-
ков уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) отводится кафедре 
оперативно-розыскной деятельности. 
Преподаваемые на кафедре дисци-
плины предназначены для формиро-
вания у курсантов и слушателей зна-
ний, умений и навыков, необходимых 
для практического осуществления 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее: ОРД) в учреждениях и орга-
нах УИС. Особую значимость в данной 
связи приобретает учебная дисципли-
на «ОРД», содержащая ключевой поня-
тийно-категориальный аппарат, необ-
ходимый для эффективного усвоения 
знаний по другим дисциплинам, пре-
подаваемым сотрудниками кафедры 
ОРД. В связи с этим полагаем умест-
ным остановиться на некоторых видах 
учебных занятий по этой дисциплине, 
представляющих особый дидактиче-
ский интерес.

Проведение лекций по учебной 
дисциплине «ОРД» имеет определен-
ную специфику, знание которой необ-
ходимо для повышения эффективно-
сти этих занятий. В толковом словаре 
лекция определяется как «устное изло-
жение учебного предмета или какой-
нибудь темы, а также запись этого из-
ложения» (URL: http://www.ozhegov.
org/ (дата обращения: 26.01.2016). 
Лекция занимает ведущее место в об-
разовательном процессе. Она способ-
ствует активизации мышления, про-
буждает интерес к приобретению зна-
ний, самостоятельной деятельности, 
способствует рождению творческого 
начала. От организации лекционно-
го занятия зависит эффективность ре-
шения проблемы формирования систе-
мы знаний и компетенций (Лавренина 
А. Н., Леванова Н. Г. Лекция в вузе: ак-
цент на формирование системы зна-
ний // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. 
2014. № 4 (30). С. 249).

По дидактическому назначению 
лекции по дисциплине «ОРД» можно 
условно разделить:

– на вводные (направленные на 
пробуждение и усиление интереса к 
предмету);

– тематические (содержащие кон-
кретные тезисы и факты, их анализ, 
выводы, доказательства конкретных 
положений); 

– обзорные (содержащие система-
тизацию и обобщение знаний по опре-
деленному направлению). 

Курсанты, как правило, проявляют 
интерес к вводным лекциям. Он вы-
зван и новым учебным предметом, и 
новым преподавателем. Однако если 
после лекционного занятия обучаю-
щиеся разошлись без вопросов и обсу-
ждения новых сведений, значит, пре-
подаватель не смог пробудить познава-
тельный интерес у курсантов, и в даль-
нейшем это может снизить мотивацию 
к усвоению учебного материала, в том 
числе самостоятельному.

Ввиду того, что дисциплина «ОРД» 
содержит сведения, составляющие 
государственную тайну, требует со-
блюдения требований режима се-
кретности, налагает большое количе-
ство ограничений и обязанностей, со-
провождающих процесс проведения 
учебных занятий, самостоятельной 
подготовки, у курсантов может воз-
никнуть негативное восприятие этой 
учебной дисциплины, появиться чув-
ство избыточного обременения раз-
личными трудностями. Избежать это-
го можно путем доступного разъясне-
ния обучающимся важности строгого 
соблюдения требований режима се-
кретности, делая акцент на необходи-
мости грамотного распределения вре-
мени, выделяемого курсантам на са-
мостоятельную подготовку, с учетом 
режима работы секретной библиоте-
ки. Кроме того, на лекции будет умест-
ным ослабить напряжение с помощью 
определенной разрядки. Лекция, даже 
по секретной учебной дисциплине, в 
ходе которой обсуждаются серьезные 
вопросы противодействия пенитенци-
арной преступности, допускает юмор, 
иронические замечания, вытекающие 
из соответствующего обсуждаемого 
материала. Однако шутливый тон тре-
бует обязательного понимания допу-
стимых пределов, умения корректной 
и уместной подачи юмора. Важно по-
нимать, что чрезмерность неизмен-
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а но приведет к противоположному эф-
фекту, нивелировав научно-теоретиче-
скую составляющую лекции.

Планируя проведение лекции по 
учебной дисциплине «ОРД», препода-
вателю важно принимать во внима-
ние, какие учебные дисциплины па-
раллельно изучаются и изучены кур-
сантами, какая дисциплина непо-
средственно предшествовала лекции 
(например, после физической подго-
товки двигательная активность кур-
сантов может быть выше обычной, к 
чему необходимо отнестись с опреде-
ленной долей понимания в начале лек-
ции, не делая резких замечаний по по-
воду дисциплины). Важное значение 
имеет место лекции в структуре учеб-
ного дня. Так, лекционное занятие в 
послеобеденный период, как правило, 
характеризуется снижением познава-
тельной активности аудитории, повы-
шением уровня утомляемости.

Следует помнить также о необхо-
димости выделения времени в начале 
лекции для выдачи секретных тетра-
дей, а также в конце занятия – для их 
сбора, пересчета и выслушивания до-
кладов лиц, ответственных за тетради. 
В начале лекции преподаватель дол-
жен обязательно предупредить кур-
сантов о необходимости соблюдения 
режима секретности, недопустимо-
сти проноса в аудиторию технических 
устройств. При наличии последних ор-
ганизуется их хранение на период лек-
ции в специально выделенном ящике.

В процессе лекции для лучшего 
установления интерактивной связи 
с аудиторией, а также в целях контро-
ля за соблюдением режима секретно-
сти и дисциплины представляется об-
основанным периодически передви-
гаться по лекционному залу, находясь 
в постоянном визуальном контакте с 
обучающимися. 

В ходе занятия у преподавателя мо-
гут возникать различные идеи по по-
воду его структуры, иного распреде-
ления времени, более четких форму-
лировок. Целесообразно отмечать их 
на отдельном листе для последующей 
корректировки содержания лекцион-
ного материала.

Соблюдение требований режи-
ма секретности во время проведения 
лекции по учебной дисциплине «ОРД» 
предполагает необходимость плотно-
го закрытия дверей и окон в лекци-
онном зале, что в летнее время мо-
жет причинять определенные неудоб-
ства обучающимся, поскольку нагре-
тый воздух, постепенно насыщаемый 
углекислым газом, будет способство-
вать их повышенной утомляемости. 
Во избежание этих негативных послед-
ствий целесообразно делать кратко-
временные перерывы, в течение ко-
торых обеспечивать проветривание 
лекционного зала. Приступать к про-
должению лекции следует только по-
сле окончания проветривания, убе-
дившись в плотном закрытии дверей 
и окон.

Полагаем недопустимыми по-
пытки демонстрации обучающим-
ся интеллектуального превосход-
ства преподавателя, выражающиеся 
в изложении материала с необоснован-
ным использованием излишне слож-
ных дефиниций и понятий. Вместе 
с тем уход в сторону максимального 
упрощения стиля изложения будет по-
рождать примитивизацию мышления 
и ограниченность суждений обучаю-
щихся. Огромное значение должно 
придаваться четкому и корректному 
произношению. Неправильная расста-
новка ударений в словах (например, 
осужденный, возбуждено, средства и 
т. п.) обусловливает снижение авто-
ритета преподавателя, ослабление ин-
тереса к учебной дисциплине. Не сто-
ит оперировать значительным коли-
чеством цифр без необходимости: они 
плохо воспринимаются аудиторией. 
Особую роль играет громкость и тембр 
голоса преподавателя. Педагогическая 
практика выработала весьма действен-
ное правило: материал излагается до-
статочно громко, чтобы слышали, и 
достаточно тихо, чтобы слушали. Как 
правило, специально сделанная препо-
давателем пауза эффективнее громко-
го замечания.

Качество конспектирования учеб-
ного материала, а также его запомина-
ние и уяснение можно повысить путем 
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использования сокращений и аббре-
виатур, содержание которых целесооб-
разно разъяснять в процессе учебных 
занятий. Так, достаточно легко запо-
мнить названия и последовательность 
14 оперативно-розыскных мероприя-
тий, указанных в ст. 6 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», если обозначить их аббревиа-
турой «ОНСПИНООКПСОКО», а самое 
длинное название оперативно-розыск-
ного мероприятия можно представить 
в виде короткого «ОПЗСУМТС». 

Особую значимость в системе учеб-
ных занятий по дисциплине «ОРД» име-
ют практические занятия, проводимые 
в такой интерактивной форме, как 
практикум.

Практикум – это форма проведе-
ния занятий, в процессе которой об-
учающиеся под руководством пре-
подавателя выполняют задания дея-
тельностного характера (решают 
ситуационные задачи, связанные 
с будущей служебной деятельностью), 
направленные на получение практи-
ческих навыков и практическое усвое-
ние основных положений учебной 
дисциплины.

Данная интерактивная форма про-
фессорско-преподавательским соста-
вом (далее: ППС) кафедры ОРД юриди-
ческого факультета ВЮИ ФСИН России 
выбрана не случайно. Во-первых, пре-
подаватели кафедры имеют практиче-
ский опыт работы в оперативных под-
разделениях правоохранительных ор-
ганов, что позволяет им привести удач-
ный пример аналогичной ситуации 
из личного опыта. Во-вторых, данная 
интерактивная форма наилучшим об-
разом способствует формированию у 
курсантов комплекса теоретических 
знаний, практических умений и на-
выков, необходимых для профессио-
нального осуществления ОРД в буду-
щей практической деятельности об-
учающихся в оперативных подразде-
лениях УИС.

Сущность практикума по учебной 
дисциплине «ОРД» состоит в том, что 
для проведения практических заня-
тий составлена сквозная фабула, пред-

ставляющая собой конкретную прак-
тическую ситуацию в деятельности 
оперативного подразделения испра-
вительного учреждения. Данная фабу-
ла развивается с каждым следующим 
практическим занятием. При прове-
дении каждого практического заня-
тия по отдельной теме курсанты со-
вместно с преподавателем составляют 
необходимые оперативно-служебные 
документы. Составление схожих по 
форме документов выполняется кур-
сантами самостоятельно в рамках са-
моподготовки. После изучения группы 
смежных тем составленные курсанта-
ми оперативно-служебные документы 
образуют целостное дело (например, 
дело оперативного учета).

Указанная методика способствует 
закреплению полученных курсанта-
ми теоретических знаний и выработке 
навыков практического оперативного 
мышления, умений прогнозировать 
развитие оперативной обстановки в 
динамике и разрабатывать мероприя-
тия по нормализации данной обста-
новки, а также позволяет наглядно 
продемонстрировать обучающимся 
особенности практической деятель-
ности оперативных сотрудников УИС.

Следует отметить, что преподавае-
мые на кафедре ОРД дисциплины со-
держат сведения, относящиеся к госу-
дарственной тайне. Эта особенность 
порой вызывает сложности при под-
готовке к занятиям с применением ин-
терактивных форм обучения. Напри-
мер, к используемым в процессе прове-
дения занятия техническим средствам 
обучения предъявляются требования 
по технической защите информации, 
учебные аудитории должны быть атте-
стованы в соответствии с требования-
ми действующего законодательства в 
сфере защиты государственной тайны. 
Документы, с помощью которых про-
водятся занятия, должны быть оформ-
лены и зарегистрированы в установ-
ленном секретным делопроизводством 
порядке.

Анализ лекционных и практиче-
ских занятий, проводимых ППС ка-
федры ОРД юридического факультета 
ВЮИ ФСИН России по рассматривае-

О. М. Овчинников К. В. Капустин
Отдельные аспекты преподавания учебной дисциплины  

«Оперативно-розыскная деятельность»  во ВЮИ ФСИН России 
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а мой учебной дисциплине, показывает, 
что их эффективность зависит от уче-
та многих факторов, знание которых 
позволит обеспечить, во-первых, над-
лежащую подачу учебного материала, 
его полноценное понимание и усвое-

ние обучающимися; во-вторых, фор-
мирование у последних необходимых 
компетенций и более глубокое закреп-
ление полученных знаний, что, в свою 
очередь, позволит повысить эффектив-
ность образовательного процесса.
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комбинированный подход к прогнозированию данных 
пенитенциарной статистики

Статья посвящена методам прогнозирования статистических показателей по данным 
пенитенциарной статистики. Предлагается применение комбинированного подхода, 

состоящего в сочетании аналитических и эмпирических методов получения достоверных 
прогностических значений.

Ключевые слова: пенитенциарная статистика, прогнозирование,  
сглаживание динамических рядов, тренд.

A Combined Approach to Prognostication Data of the Penal Statistics

The article is devoted to the methods of prognostication statistics according to penal statistics. It is 
proposed to use a combined approach, which consists in a combination of analytical and empirical 

methods to obtain reliable prognostic value.

Key words: penal statistics, prognostication, smoothing out of dynamic rows, trend.

По мнению1 многих ученых (Уголов-
но-исполнительная (пенитенциар-

ная) статистика и ее современная ор-
ганизация : учеб. пособие / под общ. 
ред. А. А. Смирнова, Л. К. Савюка. Ря-
зань, 2013. С. 13), современная пени-
тенциарная статистика может рас-
сматриваться как подраздел правовой 
статистики, и ее предмет может быть 
выражен в виде проекции общепри-
нятого определения предмета право-
вой статистики на сферу деятельности 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС).

В связи с этим можно говорить, что 
уголовно-исполнительная (пенитенци-
арная) статистика изучает количествен-
ную сторону массовых социально-пра-
вовых явлений и процессов, протекаю-
щих в УИС, в целях раскрытия их каче-
ственного своеобразия, тенденций и 
закономерностей развития в конкрет-
ных условиях места и времени.

Под статистической закономер-
ностью понимают такие проявления 

© Рычаго М. Е., 2016

причинной связи, которые могут вы-
ражаться в последовательности, регу-
лярности, повторяемости событий с 
достаточно высокой степенью вероят-
ности, если причины (условия), поро-
ждающие события, не изменяются или 
изменяются незначительно.

Свойство статистических законо-
мерностей проявляться при достаточно 
большом числе единиц совокупности 
составляет сущность закона больших 
чисел. В обоснование закона больших 
чисел значительный вклад внесли вы-
дающиеся отечественные ученые-ста-
тистики С. Н. Бернштейн, А. А. Марков, 
В. И. Романовский, П. Л. Чебышев и др.

Важно заметить, что в социальных 
процессах, наряду с детерминирован-
ным началом, большое значение приоб-
ретают стохастические (случайные) эле-
менты. В этой связи следует согласиться с  
В. Я. Райциным, утверждающим, что 
«проявления закона больших чисел в 
социальной сфере многообразнее, не-
жели в естествознании» (Райцин В. Я. 
Моделирование социальных процессов 
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а : учебник. М., 2005. C. 10), и в данном 
смысле все социальные процессы мож-
но разделить на преобладающие стоха-
стические и детерминированные. При-
чем наибольшей устойчивостью будут 
обладать не абсолютные, а структурные 
(чаще всего относительные) статистиче-
ские показатели.

Возникновение и развитие пенитен-
циарной статистики как области прак-
тической деятельности государства по 
учету количественных показателей, от-
ражающих положение дел в системе ис-
полнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы, восходит к началу 
XIX в., ко времени формирования при 
Министерстве полиции статистическо-
го отделения (состоящего первоначаль-
но из 10 чел.) – первого центрально-
го статистического органа. В дальней-
шем на протяжении двух столетий на-
блюдаются постепенное усиление роли 
статистических служб (как централь-
ных, так и региональных) различного 
наименования и подчинения, увеличе-
ние количества фиксируемых ими агре-
гированных показателей уголовной (и 
в том числе уголовно-исполнительной) 
статистики, а также внедрение матема-
тико-статистических методов обработ-
ки и анализа данных, отражение стати-
стических сведений в различных отче-
тах и публикациях (Об истории станов-
ления уголовной статистики в XIX–XX 
вв. см., напр.: Савюк Л. К. Правовая ста-
тистика : учебник. М., 2004. С. 23–34).

Современная организация уголов-
но-исполнительной статистики харак-
теризуется большим количеством форм 
ведомственной статистической отчет-
ности, значительными объемами ин-
формационных потоков, протекаю-
щих по трем основным иерархическим 
уровням: исправительное учреждение 
– территориальный орган – централь-
ный аппарат. Взаимодействие между 
указанными уровнями и формирование 
массивов статистической информации 
по всей системе УИС в целом осуществ-
ляется Научно-исследовательским ин-
ститутом информационных технологий 
ФСИН России, находящимся в Твери.

Информационный ресурс уголов-
но-исполнительной статистики огро-

мен, он характеризуется впечатляю-
щими цифрами: 340 форм отчетных 
документов, из которых 164 относятся 
непосредственно к статистической от-
четности; более 20 тыс. статистических 
показателей, содержащих около 15 млн 
числовых значений; 800 регламентных 
отчетов, включающих в себя 10 тыс. 
таблиц и т. д. (Уголовно-исполнитель-
ная (пенитенциарная) статистика и ее 
современная организация. С. 42).

Столь значительные информацион-
ные объемы невозможно изучать и ис-
пользовать в практической работе без 
предварительного разделения масси-
вов информации и соотнесения ее к 
той или иной сфере пенитенциарной 
статистики и практической деятель-
ности. В связи с этим в пенитенциар-
ной статистике принято выделять сле-
дующие три условные категории (на-
правления): криминальная статисти-
ка УИС, организационная статистика 
УИС, статистика ресурсного обеспече-
ния УИС (Там же. С. 34). 

Особенность нынешнего этапа че-
ловеческой истории состоит в том, что 
в условиях глобализации многих миро-
вых процессов впервые непосредствен-
но встает вопрос о будущем человече-
ства. От правильного учета тенденций 
глобального развития зависит и судьба 
отдельного государства. В результате 
проблемы будущего занимают все бо-
лее важное место в политике и эконо-
мике, в морали и праве, в идеологии и 
сознании людей (Лукашук И. И. Глоба-
лизация, государство, право, XXI век. 
М., 2000. С. 7).

В российском законодательстве 
еще в 1995 г. был принят Федераль-
ный закон от 20 июля № 115-ФЗ «О 
государственном прогнозировании и 
программах социально-экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции» (Рос. газ. 1995. 26 июля), в ко-
тором была определена система го-
сударственных прогнозов социально-
экономического развития страны. В 
2014 г. был принят Федеральный за-
кон от 28 июня № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации» (далее: ФЗ № 172) (Там 
же. 2014. 3 июля), который значитель-
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но расширил сферу действия предыду-
щего закона (утратившего силу в свя-
зи с принятием ФЗ № 172) и определил 
новую систему стратегического плани-
рования в Российской Федерации, со-
стоящую из трех уровней: федерально-
го, регионального и муниципального. 

Под стратегическим планиро-
ванием законодателем понимает-
ся «деятельность участников стра-
тегического планирования по целе-
полаганию, прогнозированию, пла-
нированию и программированию 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и 
сфер государственного и муниципаль-
ного управления, обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Фе-
дерации, направленная на решение 
задач устойчивого социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасно-
сти Российской Федерации».

При этом прогнозирование рассма-
тривается как «деятельность участни-
ков стратегического планирования по 
разработке научно обоснованных пред-
ставлений о рисках социально-эконо-
мического развития, об угрозах нацио-
нальной безопасности Российской Фе-
дерации, о направлениях, результатах и 
показателях социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (ст. 3 ФЗ № 172).

Прогнозы социально-экономиче-
ского развития, фигурирующие в ФЗ 
№ 172, разрабатываются на вариатив-
ной основе, исходя из комплексного 
анализа демографической ситуации, 
научно-технического потенциала, соци-
альной структуры и перспектив изме-
нения указанных факторов и включают 
в себя количественные показатели и ка-
чественные характеристики развития 
макроэкономической ситуации, эко-
номической структуры, научно-техни-
ческого развития и другие показатели. 

В связи с этим для решения столь 
многогранных задач, возникающих 

при составлении качественных прогно-
зов любого уровня, наиболее перспек-
тивными представляются комплекс-
ные методы прогнозирования. Их ха-
рактерной особенностью должна быть 
определенная вариативность, позво-
ляющая гармонично сочетать простые 
и общедоступные методы обработки 
статистических данных, применяемые 
преимущественно для краткосрочных 
прогнозов с достаточно трудоемкими 
и сложными методами проверки стати-
стических гипотез, без которых невоз-
можно составить достоверный прогноз 
на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективы. Именно такие комплексные 
методики являются предметом рассмо-
трения в настоящей статье.

В статистике принято различать 
краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные прогнозы. Естественно, что 
и методы прогнозирования в каждом 
из этих случаев будут различаться. 

При построении краткосрочных 
прогнозов (до 3–5 лет) основным сред-
ством служит метод экстраполяции, ос-
нованный на предположении, что отме-
ченные тенденции в прошлом и настоя-
щем будут сохраняться и в будущем. 
Конкретную реализацию этого метода 
удобно проводить с помощью построе-
ния так называемой трендовой линии 
– теоретической кривой, каждая точка 
которой отличается от эмпирических 
данных минимальным образом, в кон-
тексте метода наименьших квадратов. 

Все расчеты и построения удобно 
выполнять в хорошо известном таблич-
ном процессоре MS Excel, содержащем 
в себе встроенный пакет функций и 
специальные средства для построения 
трендовой линии. Сразу же оговорим-
ся, что, несмотря на большое удобство 
предоставляемых средств, их примене-
ние требует тщательной подготовки ис-
ходных данных и ответственного выбо-
ра подходящей для прогноза теоретиче-
ской модели. В противном случае такое 
«быстрое» прогнозирование не может 
гарантировать качественный результат.

Проиллюстрируем данное заклю-
чение примером из работы научного 
кружка курсантов и студентов кафедры 
специальной техники и информацион-

М. Е. Рычаго
Комбинированный подход  

к прогнозированию данных пенитенциарной статистики
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ных технологий ВЮИ ФСИН России. 
Участники кружка анализировали ве-
домственные статистические данные за 
2003–2013 гг. по лицам, содержащимся 

в воспитательных колониях (далее: ВК), 
опубликованные на официальном сай-
те ФСИН России (www.fsin.su) в разделе 
«Статистические данные» (см. таблицу). 

Характеристика лиц, содержащихся в ВК

Показатель
Год

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего ВК, ед. 62 62 62 62 62 62 62 62 46 46 45

Всего содержа-
лось в ВК, чел. 16491 13407 14545 12752 10750 8550 5970 4053 2808 2289 1983

В том числе: 

за убийство 1423 140 146 125 105 686 390 315 463 342 305

умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью

2212 2134 2271 1926 1500 1073 655 473 111 95 99

изнасилование 744 681 785 752 650 545 392 262 115 87 69
разбой, грабеж 4592 3940 4201 4022 3483 2709 2090 1431 962 731 587
кража 5335 3723 4228 3290 2789 2235 1490 851 537 486 406

Анализ данных за последние два 
года показал, что в 2012 г. в 46 ВК со-
держалось 2 289 чел. Из них за убий-
ство – 342 чел., 95 – за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
87 – за изнасилование, 486 – за кражи, 
731 – за грабежи и разбои. В 2013 г. 
в 45 ВК для несовершеннолетних со-
держалось 1 983 чел. Из них 305 – за 
убийство, 99 – за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 69 – 
за изнасилование, 406 – за кражи, 587 
– за грабежи и разбои. По сравнению 
с 2012 г., в 2013 г. сократилось число 
осужденных несовершеннолетних за 
убийство, за изнасилование, а также 
за грабежи и разбои. Исходя из про-
стого сопоставления приведенных по-
казателей, можно выдвинуть гипоте-
зу о наметившемся в целом улучше-
нии криминогенной обстановки сре-
ди несовершеннолетних.

Для подтверждения или опровер-
жения выдвинутой гипотезы необхо-
димо построить статистически значи-
мый прогноз на 2014 г. по динамиче-
скому ряду указанных показателей за 
период с 2003 по 2013 г. Воспользуем-
ся хорошо известным методом трендо-
вого анализа данных, реализованно-
го в MS Excel в виде встроенного паке-
та. В качестве примера возьмем исход-

ные данные по категории «грабежи и 
разбои» и, добавив к эмпирическому 
графику линию тренда с указанием ее 
уравнения, вычислим соответствую-
щее прогнозное значение на 2014 г. 
(рис. 1).

В результате перебора различных 
трендовых линий наилучшая аппро-
ксимация (с коэффициентом досто-
верности аппроксимации 0,9845 
– его точный смысл будет раскрыт 
ниже) достигается с помощью поли-
нома третьей степени. Воспользовав-
шись его уравнением, найдем чис-
ленное прогнозное значение – 696 
чел., что выше показателя 2013 г. 
(587 чел.) и несколько ниже показа-
теля за 2012 г. (731 чел.). Наблюда-
ется расхождение в прогнозных зна-
чениях при простом сопоставлении 
данных и после применения трендо-
вого анализа. 

В настоящее время после очеред-
ного обновления статистических све-
дений на официальном сайте ФСИН 
России можно найти официальные 
данные за 2014 г. Так, по данной ка-
тегории «грабежи и разбои» в 2014 г. 
отбывали наказание только 518 чел., 
что расходится с выдвинутым прогно-
зом (696 чел.), полученным с помо-
щью тренда. 
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Этот пример свидетельствует о том, 
что простого сопоставления данных 
любого динамического ряда оказыва-
ется совершенно недостаточно для по-
строения качественного прогноза, в 
том числе и краткосрочного. Однако и 
быстрое прогнозирование путем добав-
ления средствами электронных таблиц 
трендовой линии (даже с высокой сте-
пенью аппроксимации) оказывается не 
совсем корректным. В общем случае в 
качестве одного из возможных ресур-
сов уточнения прогноза представляет-
ся целесообразным сначала использо-
вать сглаживание имеющегося динами-
ческого ряда (например, путем укруп-
нения учетных периодов либо методом 
«скользящей» средней), а затем приме-
нить рассмотренный выше метод трен-
дового анализа. 

Однако в данной ситуации мож-
но заметить, что на протяжении на-
блюдаемого периода существенно 
изменялась общая численность осу-
жденных, отбывающих наказание в 
колониях для несовершеннолетних: 
с 16 491 чел. в 2003 г. до 1 983 чел. 
в 2013 г. При таких изменениях аб-
солютных значений целесообраз-
но строить прогноз на основе отно-
сительных показателей. Например, 
можно ввести и рассчитать относи-
тельный показатель – уровень осу-
жденных за разбои и грабежи в пе-
ресчете на 1 000 чел. Тогда, по ана-
логии с предыдущим, найдем подхо-
дящее уравнение трендовой линии и 
вычислим новое прогнозное значение 
введенного относительного показате-
ля (рис. 2). 

Рис 1. Построение трендовой линии (показана пунктиром)  
по категории «грабежи и разбои» средствами MS Excel  

по абсолютным данным с коэффициентом аппроксимации

Рис 2. Построение трендовой линии (показана пунктиром)  
по категории «грабежи и разбои» средствами MS Excel  

по относительным данным с коэффициентом  
аппроксимации

М. Е. Рычаго
Комбинированный подход  

к прогнозированию данных пенитенциарной статистики
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а В результате прогнозный уровень 
2014 г. составит 271 (осужденные за 
грабежи и разбои в расчете на 1 000 
чел., содержащиеся в ВК). Аналогич-
ный относительный показатель по фак-
тическим данным за 2014 г. составляет 
291 (=518/1779∙1000), что говорит о 
значительно лучшей согласованности 
данного прогноза с реальным положе-
нием дел. Из рассмотренных выше при-
меров можно выделить основные эта-
пы (алгоритм) прогнозирования на ос-
нове метода экстраполяции.

1  э т а п .  Подготовка данных. Пред-
варительное изучение имеющихся ста-
тистических сведений, восстановление 
пропущенных значений, определение 
основных, определяющих факторов.

2  э т а п .  Построение трендовой 
составляющей. Подбор функции (ли-
нии регрессии), которая наилучшим 
образом отражает поведение имею-
щихся данных. Критерием наилучше-
го приближения служит величина ко-
эффициента аппроксимации 0<R2<1 
(чем он ближе к 1, тем лучше).

3  э т а п .  Вычисление прогнозных 
значений. На основе отобранной функ-
ции вычисляются искомые прогнозные 
значения. 

Следует понимать, что приведен-
ный алгоритм прогнозирования явля-
ется условным. При необходимости со-
ставления долгосрочных прогнозов, 
а также в случае прогнозирования по 
сильно варьирующимся исходным дан-
ным, на значения которых существенно 
влияют сезонные и случайные факторы 
(так называемые выбросы), требует-
ся более сложный и кропотливый ана-
лиз подходящей математической моде-
ли, который выходит за рамки настоя-
щей статьи (Об эффективных методах 
выделения сезонных составляющих см.: 
Минько А. А. Прогнозирование в бизне-
се с помощью Excel. М., 2007. С. 149).

Методы выравнивания динамиче-
ских рядов с целью выделения имеющей-
ся закономерности в поведении учетных 
статистических данных принято разде-
лять на аналитические и эмпирические. 
Рассмотренный выше метод экстраполя-
ции является наиболее распространен-
ным среди аналитических методов. 

В числе эмпирических методик 
отметим два основных приема: ме-
тод укрупнения интервалов и метод 
«скользящей» средней. Метод укрупне-
ния интервалов состоит в том, что в ре-
зультате изучения исходного вариаци-
онного ряда выбирается соответствую-
щий укрупненный интервал, и в его 
пределах показатели уровней имею-
щегося ряда суммируются. В результа-
те получается новый вариационный 
ряд, который может оказаться более 
«сглаженным», чем исходный. Очевид-
но, что возможности этого самого про-
стого метода укрупнения весьма огра-
ничены, поэтому на практике очень 
часто приходится прибегать к более 
сложным методам выравнивания.

Остановимся подробно на методе 
сглаживания данных на основе вычис-
ления «скользящей» средней, которая 
находится по следующей формуле:

)(1
11 −+−− +++= ikikii yyó

k
y  ,

где k – это порядок «скользящего» сред-
него значения – заранее заданное це-
лое положительное число, меньшее n 
(чаще всего оно выбирается равным 
2 или 3). Поскольку в данной форму-
ле индекс i меняется от k+1 до n, то ряд 
сглаженных данных по сравнению с 
рядом исходных данных будет терять 
k значений в начале ряда. Такой сдвиг 
ряда вправо, к сожалению, присущ 
всем вариациям метода скользящего 
среднего значения.

На рис. 3 представлен пример вы-
равнивания динамического ряда с по-
мощью метода «скользящего» средне-
го значения с основанием k=3 сфор-
мированного по суммарному количе-
ству побегов в год, совершенных из 
исправительных колоний для взрос-
лых (URL: http://fsin.su/structure/
inspector/iao/Doklad/). 

Важно, что ввиду указанного выше 
сдвига при прогнозировании методом 
«скользящей» средней прогнозное зна-
чение (на 2014 г.) будет формировать-
ся уже как среднее арифметическое 
эмпирических данных за два послед-
них года и последнего значения вычис-
ленного «скользящего» среднего, т. е. 
(170+138+163)/3=157.
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Рис. 3. Сглаживание динамического ряда методом «скользящей» средней  
(k=3) c последующей экстраполяцией по категории «побеги»

Если сравнить полученное прогно-
стическое значение с фактическим чис-
лом побегов из мест лишения свободы, 
зарегистрированных в 2014 г., то мы 
увидим определенное расхождение (157 
– прогноз и 121 – факт (Там же), вызван-
ное прежде всего несовершенством при-
мененного математического аппарата. 

Отсюда следует, что для получения 
более качественного прогноза необхо-
димо применять указанные эмпириче-
ские методы в комплексе с аналитиче-
скими. Например, можно сначала вы-
полнить сглаживание, а затем уже к 
сглаженному ряду построить линию 
тренда средствами MS Excel, как это 
было описано в предыдущем примере. 

Тогда можно найти новое прогнозное 
значение путем подстановки в уравне-
ние тренда вместо x значения 12 (по-
рядковый номер 2014 г.), а именно:
–1,2872∙12^2+4,0535∙12+255,8=119.

Как видим, этот прогноз практиче-
ски совпадает с фактическим положе-
нием дел (так как фактическое число 
побегов в 2014 г. было зафиксировано 
на уровне 121). 

Таким образом, именно сочетание 
различных методов (эмпирических и 
аналитических) при статистическом 
прогнозировании тех или иных со-
циально-экономических показателей 
представляется наиболее эффектив-
ным и перспективным. 
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взаимодействие следователя и сотрудников  
оперативных аппаратов Фсин россии  

при предупреждении, расследовании и раскрытии 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств на территории  
исправительного учреждения

Статья посвящена особенностям взаимодействия оперативных аппаратов ФСИН России и 
следователей ФСКН России и МВД России при предотвращении, расследовании и раскрытии 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, совершаемых в исправительных учреждениях.

Ключевые слова: взаимодействие, наркотические средства, психотропные вещества, 
прекурсоры, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, тактика.

The Interaction of Investigator and Operational Staff of the Apparatus 
of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Prevention, 

Investigation and Disclosure of Crimes Related to Illicit Trafficking 
in Narcotic Drugs in the Territory of the Correctional Institution

The article is devoted to the peculiarities of interaction of the operational apparatus of the Federal 
penitentiary service of Russia and Federal drug control service and investigators of the MIA of Russia 
in the prevention, investigation and disclosure of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, 

psychotropic substances and their precursors, committed in correctional facilities.

Key words: cooperation, narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, investigative actions, 
operational-investigative activities, tactics.

Борьба1 с наркоманией, незаконным 
оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по-прежнему 
остается актуальной и значимой как в 
деятельности правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации в целом, 
так и сотрудников органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС), в частности.

Несмотря на то, что в последние 
годы наблюдается тенденция к сниже-
нию количества преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в учреждениях ФСИН 
России, данная проблема остается ак-
туальной, так как цифры аналитиче-

© Терехов Ю. В., 2016

ских обзоров прошлых лет на порядок 
меньше современных показателей. 
Так, например, в 2007 г. зарегистри-
ровано 248 преступлений, в 2008 г. – 
291, в 2009 г. – 281 и в 2010 г. – 311 
(Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы за 
2007, 2008, 2009, 2010 гг. : информ.-
аналит. сб. ФГУ НИИИиПТ ФСИН Рос-
сии. Тверь, 2010). Согласно данным 
статистики последних лет в 2012 г. в 
учреждениях УИС зарегистрировано 
348 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, среди лиц, содержащихся в дан-
ных учреждениях, в 2013 г. – 327 и в 
2014 г. – 274 таких преступления (Офи-
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циальный отчет о состоянии преступ-
ности среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях УИС, за декабрь 2012, 2013, 
2014 гг. (с нарастающим итогом) (фор-
ма-2 УИС).

Эффективность расследования, 
раскрытия наряду с предупреждени-
ем и профилактикой рассматривае-
мой категории преступлений достига-
ется, помимо всего прочего, за счет ор-
ганизованного и скоординированного 
процесса взаимодействия сотрудни-
ков оперативных аппаратов ФСИН Рос-
сии и следователей органов внутрен-
них дел, ФСКН России. Оно представ-
ляет собой согласованную, подчинен-
ную единому замыслу деятельность, 
осуществляемую под общим руковод-
ством следователя путем оптимально-
го использования присущих средств и 
методов.

Согласованность при взаимодей-
ствии следователя и сотрудников опе-
ративно-розыскных подразделений 
предполагает, прежде всего, согласо-
вание конкретных задач, которые не-
обходимо решать общими усилиями. 
Предметом согласования могут быть 
также следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия, ме-
сто, время, тактика их производства, 
пути и способы решения возникших 
проблем и другие вопросы.

Эффективность организации про-
цесса взаимодействия и его результа-
тов во многом зависит также от прин-
ципов, на которых оно основано.

К принципам взаимодействия 
можно отнести: разграничение функ-
ций сторон, оптимальное использо-
вание сил и средств взаимодействую-
щих сторон, своевременность, кон-
спирацию, ответственность субъектов 
взаимодействия за результативность 
расследования.

Грамотно организованное взаимо-
действие позволяет повысить эффек-
тивность раскрытия и расследования 
преступлений, в том числе связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
совершаемых в исправительных учре-
ждениях (далее: ИУ) ФСИН России. 
При этом взаимодействие следователя 
и сотрудников оперативных подразде-

лений ИУ ФСИН России обладает мно-
гообразием форм организации.

Исследуя конкретные формы взаи-
модействия, В. В. Николайченко выде-
ляет следующие из них:

– направление запросов в ИУ с по-
становкой конкретных вопросов о 
предполагаемом преступнике, круге 
его общения, знакомых;

– истребование для изучения лич-
ного дела осужденного, карточки ин-
дивидуальной воспитательной работы;

– получение информации о пред-
полагаемом преступнике в ходе бесед 
с оперативным составом и осужден-
ными при посещении ИУ, в котором 
ранее судимое лицо до этого отбыва-
ло наказание (Николайченко В. В. Пе-
нитенциарные и постпенитенциарные 
преступления: криминалистическая 
теория и практика : дис. … д-ра юрид. 
наук. Саратов, 2006. С. 214–215).

Одной из форм взаимодействия 
сотрудников оперативных подразделе-
ний органов и учреждений ФСИН Рос-
сии и следователя выступает совмест-
ное планирование первоначального 
этапа расследования, которое состоит 
в грамотном сочетании следственных 
действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий. Однако часто рассматри-
ваемый вид взаимодействия сводит-
ся лишь к вопросу о подборе понятых 
и привлечении специалистов при про-
изводстве следственных действий. При 
этом участие следователей при про-
изводстве следственных действий в 
процессе расследования имеет важное 
значение, особенно в силу отсутствия 
достаточного опыта, умений и навы-
ков у сотрудников оперативных аппа-
ратов ФСИН России. В то же время зна-
чимость участия сотрудников ИУ при 
производстве следственных действий 
также велика. Например, при произ-
водстве допроса подозреваемого или 
обвиняемого целесообразно присут-
ствие сотрудников оперативных аппа-
ратов ИУ, так как они, как никто дру-
гой, располагают полными данными о 
личности преступника, особенностях 
его поведения, круге общения, спо-
собности ввести сотрудников в заблу-
ждение. При этом сотрудники ИУ мо-
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дуальном случае выработать линию 
поведения в ходе проведения допро-
са, что позволит качественнее осуще-
ствить данное следственное действие.

Направления и этапы взаимо-
действия влияют на изменение его 
форм, видов, а также инициаторов. 
Так, в ходе реализации дел оператив-
ного учета инициатором взаимодей-
ствия выступают сотрудники опера-
тивных аппаратов ФСИН России, при 
этом роль следователя является одной 
из ведущих в силу того, что выбор мо-
мента и способа реализации оказывает 
существенное влияние на получение 
доказательств. Следовательно, от этого 
зависит результативность расследова-
ния преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, со-
вершаемых на территории ИУ.

Кроме того, к формам организации 
взаимодействия относятся: направле-
ние письменных поручений, запросов, 
заданий; создание следственно-опера-
тивных групп и следственных групп; 
оперативное сопровождение процес-
са расследования; принятие согласо-
ванных решений и др.

Создание следственно-оператив-
ных групп в процессе расследования 
преступлений, совершаемых в ИУ, 
позволяет решать вопросы сопрово-
ждения следственных действий опе-
ративно-розыскными мероприятия-
ми, а тактику расследования строить 
на их сочетании (Теория оперативно-
розыскной деятельности : учебник / 
под ред. К. К. Горяинова, B. C. Овчин-
ского, Г. К. Синилова. М., 2007. С. 85). 
При сборе данных, необходимых для 
предварительного расследования, опе-
ративные аппараты используют свои 
специфические методы, приемы и 
средства. Тем самым эффективность 
действий следователя и сотрудников 
оперативных подразделений зависит 
от их совместных усилий.

Сегодня вопросы взаимодействия 
оперативных аппаратов ФСИН России 
и следователя частично урегулирова-
ны в Уголовно-процессуальном кодек-
се Российской Федерации, а также нор-
мами, регламентирующими оператив-

но-розыскную деятельность. Однако 
на ведомственном уровне должного 
отражения рассматриваемая проблема 
не нашла. Например, совместным при-
казом МВД России № 776, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России 
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН Рос-
сии № 535, ФСКН России № 398, Мин-
обороны России № 703, Следственного 
Комитета № 68 от 27 сентября 2013 г. 
«Об утверждении Инструкции о поряд-
ке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд» (Рос. 
газ. 2013. 13 дек.) регламентированы 
вопросы легализации результатов опе-
ративно-розыскной деятельности. Но 
при этом нормативно не урегулиро-
ваны такие формы взаимодействия 
следователя и оперативных аппара-
тов ФСИН России, как создание след-
ственно-оперативных групп, принци-
пы их организации и функционирова-
ния. Хотя в МВД России организация 
деятельности следственно-оператив-
ных групп регламентирована ведом-
ственными приказами, но они не пред-
усматривают возможности создания 
следственно-оперативных групп, чле-
нами которых могут быть оперупол-
номоченные оперативных подразде-
лений ИУ.

Таким образом, на наш взгляд, в 
настоящее время назрела необходи-
мость принятия нормативного право-
вого акта, который в полной мере бу-
дет отражать вопросы взаимодействия 
оперативных аппаратов ФСИН России 
и следователей ФСКН и МВД России 
при предотвращении, расследовании и 
раскрытии преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, совершаемых в ИУ. 

При этом целесообразно обратить 
внимание и на такую форму взаимо-
действия, как проведение координа-
ционных совещаний руководителей 
вышеуказанных органов и служб по 
вопросам совершенствования рас-
следования рассматриваемой кате-
гории преступлений. Ввиду того, что 
проблема роста преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиче-
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ских средств носит национальный ха-
рактер, мероприятия по противодей-
ствию данному явлению должны вы-
рабатываться системно в рамках как 
раз таких координационных совеща-
ний. Как показывает практика, сего-
дня меры по предупреждению и пре-
сечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств в ИУ, носят ситуативный ха-
рактер, информация, поступающая в 
оперативные подразделения, отраба-
тывается по факту, и, следовательно, 
эффективность принятых мер остает-
ся недостаточной для складывающей-
ся ситуации.

Ещё одной формой взаимодей-
ствия между ФСИН, МВД и ФСКН Рос-
сии является применение имеющихся 
в распоряжении подразделений МВД и 
ФСКН России специальных розыскных 
собак на предмет обнаружения нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также воз-
можность подготовки таких собак на 
базах МВД и ФСКН России для подраз-
делений ФСИН России. Необходимость 
этого обусловлена тем, что осужден-
ные, занимающиеся незаконным при-
обретением и изготовлением нарко-
тических средств на территории ИУ, 
предпринимают, и часто успешно, по-
пытки сокрытия наркотиков в помеще-
ниях колоний. В связи с этим в рамках 
профилактики наркопреступлений, а 
также эффективного предупреждения, 
пресечения и раскрытия рассматри-

ваемой категории преступлений следу-
ет использовать специальных розыск-
ных собак как для производства общих 
обысков на территории учреждения 
с целью обнаружения наркотических 
средств, так и при осуществлении про-
пускного режима.

Таким образом, в заключение сле-
дует отметить, что к настоящему вре-
мени в теории не выработано единого 
подхода к определению понятия взаи-
модействия следователя и оператив-
ных подразделений в процессе раскры-
тия и расследования преступлений, 
его целей и форм. Кроме того, совре-
менное состояние процесса взаимо-
действия следователей ФСКН и МВД 
России с сотрудниками оперативных 
подразделений ФСИН России при рас-
крытии и расследовании преступле-
ний в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, совершаемых в 
ИУ, не отвечает требованиям в силу от-
сутствия должного нормативно-право-
вого регулирования, отмечаются так-
же факты недостаточной профессио-
нальной подготовленности сотрудни-
ков правоохранительных органов в 
вопросах взаимодействия субъектов 
расследования.

Вместе с тем только совместными 
усилиями следователей и сотрудников 
оперативных аппаратов ФСИН России 
можно добиться успехов в  деятельно-
сти по предупреждению, расследова-
нию и раскрытию преступлений рас-
сматриваемой категории.
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юридические Факты  
в уголовно-исполнительном законодательстве

Анализируются вопросы, связанные с изучением юридических фактов,  
выступающих основанием для возникновения, изменения  

или прекращения уголовно-исполнительных правоотношений. 
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Legal Facts in the Criminal-executive Legislation

The article discusses issues related to the study of legal facts that were the basis for origin,  
change or the termination of the criminal-executive relations. 

Key words: legal facts, the criminal-Executive relations, competition law.

Юридические1 отношения могут вы-
ступать показателем не только 

уровня реального пользования права-
ми и свободами в обществе, но и га-
рантированности предоставляемых 
действующим законодательством прав 
и свобод. Для этого достаточно проана-
лизировать факты возникновения пра-
воотношений или их невозникновения 
тогда, когда они в силу норм объектив-
ного права должны возникнуть (Воро-
нин А. Е. Юридические факты-собы-
тия в российском праве (общетеорети-
ческий анализ) : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2008. С. 3).

Общеизвестно, что сам процесс 
применения права должен протекать 
в строгих рамках законности, исклю-
чающих произвол и бюрократизм. На-
личие дефектов в правовом регули-
ровании общественных отношений в 
сфере исполнения наказаний и приме-
нения иных мер уголовно-правового 
характера, деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС), неучет влияния 
различных жизненных обстоятельств, 
в результате действия которых могут 

© Халак О. Н., 2016

измениться или прекратиться уже на-
чавшиеся уголовно-исполнительные 
правоотношения, отсутствие общей 
теоретической подготовки персона-
ла, его неумение одновременно рабо-
тать с нормами различных норматив-
ных правовых актов, в том числе дру-
гих отраслей российского права, под-
падающих под действие конкретных 
отношений, и т. д. непосредственно 
влияют на законность правопримени-
тельной деятельности из-за невозмож-
ности дать правильную правовую ква-
лификацию фактическим обстоятель-
ствам дела. В результате возникают 
ситуации «правовой уязвимости» пер-
сонала перед подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, нарушает-
ся нормальное функционирование ис-
правительного учреждения или орга-
на, что препятствует качественному 
исполнению персоналом своих долж-
ностных обязанностей.

Для возникновения, изменения 
или прекращения уголовно-исполни-
тельных правоотношений требуется 
не только заинтересованность субъ-
ектов и участников соответствую-
щих правоотношений, но и опреде-
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ленные жизненные обстоятельства, 
которые принято именовать юри-
дическими фактами. Иными слова-
ми, придание правового характера 
тем или иным обстоятельствам зави-
сит целиком от воли законодателя, а 
не от самих участников жизненного 
процесса.

Юридические факты обладают ря-
дом признаков:

1) по своему содержанию это ре-
альные жизненные обстоятельства 
(явления);

2) предусмотрены нормами права;
3) вызывают наступление опреде-

ленных юридических последствий;
4) несут в себе информацию о со-

стоянии общественных отношений;
5) как правило, зафиксированы 

в установленной законодательством 
процедурно-процессуальной форме.

Юридические факты многочислен-
ны и разнообразны, поэтому они до-
вольно подробно классифицируются 
наукой по различным основаниям в 
целях выявления их особенностей и 
более глубокого познания. В качестве 
оснований для классификации высту-
пают: характер последствий; характер 
действия; волевой момент; структура; 
характер воздействия (Теория права : 
учеб.-практ. пособие / под ред. Р. Б. Го-
ловкина, С. А. Софроновой. М., 2012. 
С. 330–332).

1. По характеру последствий:
а) правоустанавливающие (право-

образующие), их наличие способству-
ет возникновению уголовно-исполни-
тельных правоотношений; 

б) правоизменяющие, оказывают 
влияние на уже возникшие уголовно-
исполнительные правоотношения пу-
тем изменения их состава; 

в) правопрекращающие, являются 
основанием для прекращения уголов-
но-исполнительных правоотношений.

Например, ст. 7 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (далее: УИК РФ) закрепила исчер-
пывающий перечень оснований испол-
нения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера: 

1) приговор суда, вступивший в за-
конную силу;

2) изменяющие приговор опреде-
ление или постановление суда, всту-
пившие в законную силу; 

3) акт помилования;
4) акт об амнистии.
Приговор суда, вступивший в за-

конную силу, следует относить к чис-
лу правоустанавливающих (правооб-
разующих) юридических фактов. 

Изменяющие приговор определе-
ние или постановление суда, вступив-
шие в законную силу, следует относить 
к числу правоизменяющих юридиче-
ских фактов. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 78 УИК РФ в зависимости от пове-
дения и отношения к труду в течение 
всего периода отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы мо-
жет быть изменен вид исправительно-
го учреждения.

Акт помилования и акт об амни-
стии традиционно следует относить 
к группе правопрекращающих юри-
дических фактов. Помилование осуще-
ствляется путем издания Указа Прези-
дента Российской Федерации о поми-
ловании на основании соответствую-
щего ходатайства осужденного или 
лица, отбывшего назначенное судом 
наказание и имеющего неснятую су-
димость (О комиссиях по вопросам по-
милования на территориях субъектов 
Российской Федерации (вместе с «По-
ложением о порядке рассмотрения хо-
датайств о помиловании в Российской 
Федерации») : указ Президента Рос. 
Федерации от 28 дек. 2001 г. № 1500 // 
Рос. газ. 2001. 30 дек.). Амнистия объ-
является Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации в отношении индивидуаль-
но не определенного круга лиц (ч. 1 
ст. 84 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). 

Кроме того, согласно ст. 172 УИК 
РФ основаниями освобождения от от-
бывания наказания являются также: 
а) отбытие срока наказания, назна-
ченного по приговору суда; б) отмена 
приговора суда с прекращением дела 
производством; в) условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказа-
ния; г) замена неотбытой части на-
казания более мягким видом наказа-
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а ния; д) тяжелая болезнь или инвалид-
ность; е) иные основания, предусмо-
тренные законом.

Очевидно, что данное разделение 
юридических фактов имеет условный 
характер, поскольку один и тот же юри-
дический факт одновременно может 
выполнять две и более функции: на-
пример, акт об амнистии одновремен-
но может выполнять правоизменяю-
щую и правопрекращающую функции. 
Актом об амнистии: а) лица, совершив-
шие преступления, могут быть освобо-
ждены от уголовной ответственности; 
б) лица, осужденные за совершение 
преступлений, могут быть освобожде-
ны от наказания, либо назначенное им 
наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказа-
ния, либо такие лица могут быть осво-
бождены от дополнительного вида на-
казания; в) с лиц, отбывших наказание, 
может быть снята судимость. 

2. По характеру действия:
а) однократные, приводят к разо-

вым юридическим последствиям в на-
стоящий момент (например, смерть 
осужденного);

б) длящиеся (факты-состояния), 
имеют место быть до устранения жиз-
ненных обстоятельств, повлекших воз-
никновение этих юридических фактов. 
Их воздействие на уголовно-исполни-
тельные правоотношения длится в тече-
ние определенного периода. Например, 
режим особых условий в исправитель-
ных учреждениях согласно ст. 85 УИК 
РФ вводится при массовых беспорядках, 
групповых неповиновениях осужден-
ных в исправительном учреждении, в 
случае стихийного бедствия, введения 
в районе расположения исправительно-
го учреждения чрезвычайного или во-
енного положения сроком до 30 суток 
(в исключительных случаях время дей-
ствия режима может быть дополнитель-
но продлено на 30 суток). К числу для-
щихся юридических фактов также сле-
дует относить беременность, наличие у 
женщин ребенка в доме ребенка испра-
вительного учреждения в возрасте до 
трех лет (например, они не могут в силу 
ч. 7 ст. 117 УИК РФ быть переведены в 
штрафной изолятор, помещение камер-

ного типа и единые помещения камер-
ного типа); инвалидность, поскольку 
согласно требованиям российского за-
конодательства инвалидность I группы 
устанавливается на 2 года, II и III групп 
– на 1 год (О порядке и условиях при-
знания лица инвалидом : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 
20 февр. 2006 г. № 95 // Рос. газ. 2006. 
28 февр.) (например, инвалиды I груп-
пы в силу ч. 7 ст. 117 УИК РФ не могут 
быть переведены в штрафной изоля-
тор, помещение камерного типа и еди-
ные помещения камерного типа, в силу 
ч. 2 ст. 103 УИК РФ привлекаются к тру-
ду по их желанию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
труде и законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инва-
лидов) и т. д.

3. По волевому моменту: 
а) события, их наступление не за-

висит от воли субъектов и участников 
уголовно-исполнительных правоотно-
шений (например, истечение срока на-
казания, смерть осужденного);

б) действия, их наступление зави-
сит от воли субъекта и участника уго-
ловно-исполнительных правоотноше-
ний. Действия в свою очередь в зависи-
мости от их правомерности подразделя-
ются на правомерные и неправомерные 
(правонарушения). Например, поста-
новление начальника исправительно-
го учреждения о переводе осужденно-
го в помещение камерного типа, еди-
ное помещения камерного типа или 
одиночную камеру, а также водворе-
ние в штрафной изолятор без проведе-
ния медицинского осмотра и выдачи 
медицинского заключения о возможно-
сти нахождения его по состоянию здо-
ровья является неправомерным юри-
дическим фактом (нарушение требова-
ний ч. 4 ст. 117 УИК РФ);

в) состояния, их наступление об-
условливается состоянием здоровья и 
трудоспособностью осужденных, от-
бывающих наказание, а в случае с осу-
жденными женщинами – еще и бере-
менностью при наступлении таковой.

4. По структуре:
а) простые, их содержание со-

ставляет конкретное жизненное об-
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стоятельство, оказывающее влияние 
на уголовно-исполнительные право-
отношения. Иными словами, нали-
чие одного жизненного обстоятель-
ства достаточно для возникновения, 
изменения или прекращения уголов-
но-исполнительных правоотношений. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 92 
УИК РФ осужденным, находящимся в 
строгих условиях отбывания наказа-
ния, телефонный разговор может быть 
разрешен лишь при исключительных 
личных обстоятельствах;

б) сложные, их содержание со-
ставляют несколько конкретных жиз-
ненных обстоятельств, оказывающих 
влияние на уголовно-исполнительные 
правоотношения.

Простые юридические факты в уго-
ловно-исполнительных правоотноше-
ниях встречаются реже. Правоприме-
нительный процесс в исправительном 
учреждении в большинстве случаев 
связан с анализом и принятием реше-
ний, которые сопряжены с целой си-
стемой (совокупностью) фактов (Уго-
ловно-исполнительное право : учеб-
ник : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / под общ. 
ред. Ю. И. Калинина. 2-е изд., испр. 
и доп. М. ; Рязань, 2006. С. 297). Та-
кая система в теории права получи-
ла название «фактический состав». Ее 
суть заключается в следующем: без на-
личия нескольких жизненных обстоя-
тельств, которые находятся во взаимо-
связи и зависят друг от друга, не могут 
наступить ожидаемые уголовно-испол-
нительные правоотношения.

Например, в соответствии с ч. 4 
ст. 58 УИК РФ одним из оснований для 
признания осужденного к ограниче-
нию свободы злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания является до-
пущение нарушения порядка и усло-
вий отбывания наказания (первый 
юридический факт) в течение одно-
го года после применения к нему взы-
скания в виде официального предосте-
режения о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограниче-
ний (второй юридический факт).

5. По характеру воздействия:
а) позитивные, способствуют воз-

никновению правоотношений;

б) негативные, препятствуют воз-
никновению правоотношений.

Например, к осужденному мужчи-
не за злостное нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказания в 
исправительной колонии общего ре-
жима была применена мера взыскания 
в виде перевода в помещение камер-
ного типа (п. «г» ч. 1 ст. 115 УИК  РФ). 
Злостное нарушение установленного 
порядка отбывания наказания явля-
ется позитивным юридическим фак-
том, поскольку повлекло за собой воз-
никновение уголовно-исполнитель-
ных правоотношений по привлечению 
осужденного к установленной зако-
ном дисциплинарной ответственности 
(ст. 116, 117 УИК РФ).

Постановление начальника испра-
вительного учреждения или лица, его 
заменяющего, о водворении в штраф-
ной изолятор при наличии медицин-
ского заключения о возможности на-
хождения осужденного там по состоя-
нию здоровья является негативным 
юридическим фактом, поскольку та-
ким осужденным запрещаются сви-
дания, телефонные разговоры (за ис-
ключением наличия исключительных 
личных обстоятельств), приобретение 
продуктов питания, получение посы-
лок, передач и бандеролей (ст. 92, ч. 1 
ст. 118 УИК РФ).

Важное значение в правопримени-
тельной деятельности имеет правиль-
ное установление момента возникно-
вения уголовно-исполнительных пра-
воотношений, от результатов кото-
рого будет непосредственно зависеть 
обеспечение законности, прав, сво-
бод и законных интересов всех субъ-
ектов и участников этих отношений. 
Проиллюстрируем данное заключение 
примерами. 

Уголовно-исполнительным зако-
нодательством установлено, что осу-
жденные к лишению свободы направ-
ляются для отбывания наказания не 
позднее 10 дней со дня получения ад-
министрацией следственного изолято-
ра извещения о вступлении пригово-
ра в законную силу. Направление осу-
жденных осуществляется, как правило, 
в исправительные учреждения в преде-

О. Н. Халак
Юридические факты   

в уголовно-исполнительном законодательстве
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а лах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали 
либо были осуждены. Осужденные, не 
имеющие места жительства, как пра-
вило, направляются для отбывания на-
казания в исправительные учреждения 
тех субъектов Российской Федерации, 
на территории которых они осуждены 
(Об утверждении Инструкции о по-
рядке направления осужденных к ли-
шению свободы для отбывания нака-
зания, их перевода из одного исправи-
тельного учреждения в другое, а также 
направления осужденных на лечение 
и обследование в лечебно-профилак-
тические и лечебные исправительные 
учреждения : приказ Минюста России 
от 1 дек. 2005 г. № 235 // Бюл. норма-
тив. актов федер. органов исполн. вла-
сти. 2005. № 51). 

Следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что осужденные на-
правляются для отбывания наказания 
не с момента вступления приговора в 
законную силу, а с момента получения 
администрацией следственного изоля-
тора извещения о вступлении пригово-
ра в законную силу. В силу ч. 1 ст. 393 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее: УПК 
РФ) обращение к исполнению при-
говора, определения, постановления 
суда возлагается на суд, рассматри-
вавший уголовное дело в первой ин-
станции. Приговоры, решения, опре-
деления и постановления суда обра-
щаются к исполнению после вступле-
ния их в законную силу (ч. 4 ст. 390 
УПК РФ), за исключением случаев, ко-
гда законом предусмотрено их немед-
ленное исполнение (Об утверждении 
Инструкции по судебному делопроиз-
водству в верховных судах республик, 
краевых и областных судах, судах горо-
дов федерального значения, судах ав-
тономной области и автономных окру-
гов : приказ Судеб. департамента при 
Верхов. Суде Рос. Федерации от 15 дек. 
2004 г. № 161. Первоначальный текст 
документа опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). Однако, несмотря на 
то, что осужденный после вступления 
приговора в законную силу определен-

ное время будет содержаться в след-
ственном изоляторе, ожидая конвои-
рования в исправительное учрежде-
ние, моментом (юридическим фактом) 
возникновения уголовно-исполнитель-
ных правоотношений будет являться 
все-таки день вступления приговора 
в законную силу. В то же время в от-
дельных случаях законодатель сделал 
исключение из общего правила при-
менительно к конкретным уголовно-
исполнительным правоотношениям. 
Например, в силу ч. 2.1 ст. 78 УИК РФ 
срок отбывания наказания, определяе-
мый для изменения вида исправитель-
ного учреждения, исчисляется не со 
дня вступления обвинительного при-
говора суда в законную силу, а со дня 
заключения осужденного под стражу. 
В соответствии с ч. 3 ст. 75.1 УИК РФ 
срок отбывания наказания исчисля-
ется со дня прибытия осужденного в 
колонию-поселение. При этом время 
следования осужденного к месту от-
бывания наказания в соответствии с 
предписанием, врученным осужден-
ному территориальным органом УИС, 
засчитывается в срок лишения свобо-
ды из расчета один день за один день. 
Иными словами, юридическим фак-
том возникновения уголовно-исполни-
тельных правоотношений по исполне-
нию обвинительного приговора суда, 
предусматривающего отбывание нака-
зания осужденного в колонии-поселе-
ние, является момент его вступления в 
законную силу. Однако юридическим 
фактом, являющимся основанием для 
исчисления срока отбывания наказа-
ния, фактически является день полу-
чения осужденным предписания о на-
правлении его к месту отбывания на-
казания. В случае уклонения осужден-
ного от получения предписания или 
неприбытия к месту отбывания нака-
зания в установленный в предписании 
срок, осужденный объявляется в ро-
зыск. При этом срок отбывания нака-
зания исчисляется со дня его задержа-
ния (ч. 6, 7 ст. 75.1 УИК РФ).

Вступление приговора в законную 
силу является юридическим фактом 
возникновения уголовно-исполнитель-
ных правоотношений, субъектами ко-
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торых являются лица, осужденные к 
наказаниям без изоляции от общества, 
а также к кому применены отдельные 
меры уголовно-правового характера 
(в виде условного осуждения, отсроч-
ки от отбывания наказания). Их поста-
новка на учет в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях осуществляется на ос-
новании регистрации: а) копии обви-
нительного приговора (определения, 
постановления) суда, вступившего в 
законную силу; б) соответствующего 
акта о помиловании в отношении лиц, 
которым в порядке помилования ли-
шение свободы заменено более мяг-
ким видом наказания. Если в период 
между вступлением приговора (опре-
деления, постановления) в законную 
силу и получением уголовно-исполни-
тельной инспекцией копии этих доку-
ментов и их последующей регистраци-
ей осужденный совершил повторное 
преступление, ответственность за не-
надлежащее исполнение своих долж-
ностных обязанностей по предупре-
ждению преступлений и иных право-
нарушений в соответствии с п. 4 По-
ложения об уголовно-исполнительных 
инспекциях и норматива их штатной 
численности (Об утверждении Поло-
жения об уголовно-исполнительных 
инспекциях и норматива их штатной 
численности : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 16 июня 
1997 г. № 729 // Рос. газ. 1997. 25 
июня) понесут сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций, посколь-
ку, как нами уже было отмечено выше, 
уголовно-исполнительные правоотно-
шения возникают с момента вступле-
ния в законную силу обвинительного 
приговора суда, а не с момента реги-
страции уголовно-исполнительной ин-
спекцией его копии.

В ряде случаев сотрудникам испра-
вительных учреждений требуются на-
выки преодоления юридических кол-
лизий (которые могут выражаться не 
только в форме противоречий, но и 
различий) норм (Халак О. Н. Юриди-
ческие коллизии в правовом регулиро-
вании статуса бездомных после осво-
бождения из мест лишения свободы : 
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 

2012. С. 38), одновременно подпадаю-
щих под действие в конкретной пра-
воприменительной ситуации. Напри-
мер, ст. 97 УИК РФ предусматривает 
возможность предоставления выездов 
за пределы исправительных учрежде-
ний осужденным к лишению свободы, 
содержащимся в исправительных ко-
лониях и воспитательных колониях, 
а также осужденным, оставленным в 
установленном порядке в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах для веде-
ния работ по хозяйственному обслужи-
ванию, например, в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами 
(смерть или тяжелая болезнь близкого 
родственника и т. д.). При возникно-
вении такого жизненного обстоятель-
ства начальник исправительного учре-
ждения с учетом характера и тяжести 
совершенного преступления, отбытого 
срока, личности и поведения осужден-
ного может предоставить последнему 
краткосрочный выезд продолжитель-
ностью до 7 суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда и об-
ратно. Однако какое решение должен 
принять начальник исправительного 
учреждения, если до окончания сро-
ка отбывания наказания остается ме-
нее 7 дней? В этой правоприменитель-
ной ситуации под действие подпада-
ют две нормы права: с одной стороны, 
ст. 7 УИК РФ, согласно которой по об-
щему правилу исполнение наказания в 
виде лишения свободы осуществляет-
ся на основании решения суда, где чет-
ко указывается срок содержания под 
стражей (императивная норма пра-
ва), с другой – ст. 97 УИК РФ, закреп-
ляющей законный интерес осужден-
ного на предоставление ему выезда за 
пределы исправительного учреждения 
(диспозитивная норма права, посколь-
ку диспозиция нормы предусматрива-
ет, что выезд может быть предостав-
лен осужденному). В такой ситуации 
начальнику исправительного учрежде-
ния необходимо сделать выбор в поль-
зу императивной нормы права (испол-
нение приговора суда). 

Неправильный выбор нормы права, 
подлежащей применению в этой ситуа-
ции, способен привести к наказанию 

О. Н. Халак
Юридические факты   

в уголовно-исполнительном законодательстве
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а начальника исправительного учрежде-
ния: 1) за несвоевременное освобожде-
ние осужденного из исправительного 
учреждения: например, срок наказа-
ния истекает 23.03.2016, а осужденный 
возвратился из краткосрочного отпуска 
только 25.03.2016 (согласно ч. 7 ст. 97 
УИК РФ время, в течение которого осу-
жденному предоставлен выезд за пре-
делы исправительного учреждения, 
входит в срок отбывания наказания); 
2) нецелевое расходование бюджетных 
средств (в случае, если начальник ис-
правительного учреждения в целях не 
допустить несвоевременного освобо-

ждения осужденного от отбывания на-
казания примет решение о выдаче де-
нег на проезд, справки об освобожде-
нии, продуктов питания согласно ч. 1 
ст. 181 УИК РФ до того момента, когда 
срок наказания еще не истек, т. е., на-
пример, 21.03.2016). 

Вышеизложенное свидетельству-
ет о важности овладения сотрудника-
ми учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, теорией юридических 
фактов, что повысит их правовую куль-
туру, следовательно, будет способство-
вать укреплению режима законности в 
правоприменительной деятельности.
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обучения при проведении семинарских занятий  

по учебной дисциплине «организация и тактика 
оперативно-розыскной деятельности в следственных 

изоляторах и тюрьмах»
В статье рассматриваются активные и интерактивные формы обучения,  

используемые преподавателями кафедры оперативно-розыскной деятельности  
юридического факультета Владимирского юридического института  

Федеральной службы исполнения наказаний при подготовке будущих сотрудников 
оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: активные и интерактивные формы обучения, профессиональное 
образование, уголовно-исполнительная система.

Use Active and Interactive Forms of Training Seminars During on the 
Academic Discipline «Organization and Tactics of Operational and 

Search Activities in Detention Centers and Prisons»

The article deals with active and interactive forms of learning used by teachers of the department  
of operational-search activities of the law faculty of the Vladimir Law Institute  

of the Federal Penitentiary Service in the preparation of future employees  
of operational units of the penitentiary system.

Key words: active and interactive forms of training, vocational education, the penitentiary system.

Центральное1 место в процессе под-
готовки оперативных сотрудни-

ков Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее: ФСИН России) от-
водится изучению дисциплин, препо-
даваемых на кафедре оперативно-ро-
зыскной деятельности Владимирско-
го юридического института Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(далее: кафедра). Одной из них явля-
ется учебная дисциплина «Организа-
ция и тактика оперативно-розыскной 
деятельности в следственных изолято-
рах и тюрьмах», позволяющая сформи-
ровать у обучающихся профессиональ-
но значимые компетенции, необходи-
мые для эффективного осуществления 
оперативно-служебной деятельности в 

© Шиков А. А., 2016

указанных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС).

Обучение курсантов работе в опе-
ративных подразделениях следствен-
ных изоляторов (далее: СИЗО) и тю-
рем носит не столько теоретический, 
сколько прикладной характер. С це-
лью повышения качества образова-
тельного процесса на базе ФКУ Т-2 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти (тюрьмы № 2, так называемого 
Владимирского централа) с курсанта-
ми юридического факультета прово-
дятся практические занятия с привле-
чением не только практических ра-
ботников оперативных подразделений 
УИС, но и лиц из числа специального 
контингента. Кроме того, на кафедре 
создано учебное рабочее место «Ка-
бинет оперативного работника УИС», 
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оборудованное необходимыми специ-
альными техническими средствами и 
являющееся моделью рабочего места 
сотрудника оперативного подразделе-
ния ФСИН России. 

При этом общеизвестно, что перед 
проведением практических занятий 
требуется закрепить, углубить и рас-
ширить знания, полученные обучаю-
щимися на лекции, а также в ходе са-
мостоятельной работы, развить само-
стоятельность их мышления, их твор-
ческую активность в ходе семинарских 
занятий. Практика свидетельствует, 
что без использования преподава-
телями активных и интерактивных 
форм обучения существенно снижа-
ется эффективность образовательно-
го процесса.

Пассивная, активная и интерактив-
ная формы обучения являются основ-
ными при осуществлении взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося 
в образовательном процессе. В соот-
ветствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего профессионально-
го образования по направлению под-
готовки (специальности) 031001 Пра-
воохранительная деятельность (ква-
лификация (степень) «специалист», 
утвержденного и введенного в дей-
ствие приказом Минобрнауки России 
от 14 января 2011 г. № 20 (Бюл. норма-
тив. актов федер. органов исполн. вла-
сти. 2011. № 23), удельный вес ауди-
торных занятий, проводимых в актив-
ных и интерактивных формах, должен 
составлять не менее 30 %.

Целями активного и интерактивно-
го обучения являются:

– пробуждение у обучающихся ин-
тереса к самостоятельному обучению;

– эффективное усвоение учебного 
материала;

– самостоятельный поиск обучаю-
щимися путей и вариантов решения 
поставленной учебной задачи (выбор 
одного из предложенных вариантов 
или нахождение собственного вариан-
та и обоснование решения);

– установление взаимодействия 
внутри учебной группы, обучение ра-
ботать в команде, проявлять терпи-

мость к любой точке зрения, уважать 
право каждого на свободу слова, ува-
жать его достоинства;

– формирование у обучающихся 
собственного мнения и отношения к 
изучаемым явлениям;

– формирование жизненных и про-
фессиональных навыков;

– выход на уровень осознанной 
компетентности обучающихся.

Активная форма обучения подразу-
мевает вовлечение педагогом обучаю-
щегося в самостоятельное, инициатив-
ное и творческое освоение учебного 
материала в процессе его познаватель-
ной деятельности. При этом между об-
учающимся и преподавателем прово-
дится двусторонний обмен информа-
цией, т. е. они выступают равноправ-
ными участниками диалога.

Многие преподаватели ставят знак 
равенства между активными и интер-
активными методами, однако, несмо-
тря на общность, данные методы име-
ют ряд различий. В частности, интер-
активные методы можно рассматри-
вать как наиболее современную форму 
активных методов (Организация ак-
тивных, интерактивных и традицион-
ных форм проведения занятий в соот-
ветствии с ФГОС : типовые метод. ука-
зания. URL: http:// www.uop.ssau.ru/
attachment.php?id=1675 (дата обраще-
ния: 25.01.2016).

Интерактивная форма обучения 
предполагает работу преподавателя 
и обучающегося в тесном сотрудни-
честве, взаимодействии. Все участни-
ки образовательного процесса актив-
но обмениваются информацией, со-
вместно решают проблемы, моделиру-
ют ситуации.

На кафедре выработана особая 
методика использования активных 
и интерактивных форм обучения при 
проведении семинарских занятий по 
различным учебным дисциплинам, 
основанная на Методических реко-
мендациях по проведению учебных 
занятий в активных и интерактив-
ных формах в образовательных учре-
ждениях высшего профессионально-
го образования Федеральной службы 
исполнения наказаний, утвержден-
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ных заместителем директора ФСИН 
России В. П. Большаковым 21 июня 
2012 г.

Основными активными и интер-
активными формами, используемы-
ми нами при проведении семинарских 
занятий по учебной дисциплине «Ор-
ганизация и тактика оперативно-ро-
зыскной деятельности в СИЗО и тюрь-
мах», являются:

– обсуждение учебной группой;
– дискуссия;
– проблемный семинар;
– сократический диалог;
– методика «займи позицию»;
– «ПОПС-формула»;
– круглый стол;
– методика подведения итогов.
Обсуждаются учебной группой, 

как правило, доклады, подготавливае-
мые обучающимися, их ответы на во-
просы с целью нахождения истины или 
достижения лучшего понимания рас-
сматриваемой учебной темы.

Дискуссией является целенаправ-
ленное обсуждение спорного вопроса, 
сопровождающееся обменом обучаю-
щимися различными идеями, сужде-
ниями, мнениями. Как правило, пре-
подаватель обращается к данному ме-
тоду при взаимодействии с учебной 
группой после озвучивания устного от-
вета одного из обучающихся, содержа-
щего какие-либо неточности, ошибки, 
одного из нескольких мнений и т. д.

Проблемный семинар предполага-
ет проведение аудиторного занятия, 
во время которого преподаватель ста-
вит перед учебной группой какую-ли-
бо проблему, требующую аргументи-
рованного и комплексного решения. 
При этом преподавателю важно по-
будить обучающихся к самостоятель-
ным поискам решения проблемы, шаг 
за шагом подводя их к искомой цели.

Сократический диалог – это под-
готовленная преподавателем цепоч-
ка вопросов, логически приводящая 
отвечающего к верному выводу. Чаще 
всего данная методика использует-
ся при опросе слабо подготовленно-
го или неготового к семинарскому за-
нятию обучающегося с целью оказа-
ния ему помощи в самостоятельном 

ответе. При этом преподавателю не-
обходимо обратить внимание обучаю-
щегося на ранее изученный им учеб-
ный материал, общеизвестные факты 
и закономерности.

Методика «займи позицию» позво-
ляет преподавателю выявить имею-
щиеся мнения, увидеть сторонников 
и противников той или иной пози-
ции и только после этого начать аргу-
ментированное обсуждение учебно-
го вопроса.

«ПОПС-формула» заключается в 
кратком выступлении, которое состо-
ит из четырех основных элементов:

П – позиция (в чем заключается 
точка зрения): «Я считаю, что …»;

О – обоснование (довод в поддерж-
ку позиции): «Потому, что …»;

П – пример (факты, иллюстрирую-
щие довод): «Например …»;

С – следствие (вывод): «Поэтому 
…».

Круглый стол – это способ органи-
зации обсуждения учебной темы, со-
держащей спорные вопросы, характе-
ризующиеся обобщением идей и мне-
ний относительно обсуждаемой про-
блемы, равноправием всех участников 
круглого стола, выражением мнения 
по поводу обсуждаемого вопроса, а не 
по поводу мнений других участников.

Методика подведения итогов за-
ключается в обращении преподавате-
ля к учебной группе после заслушива-
ния ответов по учебным вопросам и 
рассмотрения учебной темы. Целесо-
образно давать возможность обучаю-
щимся самим оценивать работу своей 
группы в целом и каждого обучающе-
гося, в частности.

Особую важность при проведении 
семинарского занятия составляет то, 
что преподаватель при выборе выше-
указанных методик обязан использо-
вать демократичный стиль управле-
ния учебной группой, находиться на-
равне с обучающимися, чему несколь-
ко мешает принятая в ведомственных 
образовательных организациях систе-
ма субординации. Преподаватель так-
же должен пользоваться доверием и 
уважением обучающихся, чего не хва-
тает у молодых преподавателей.

А. А. Шиков
Использование активных и интерактивных форм обучения  

при проведении семинарских занятий  по учебной дисциплине …
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а Одной из острых проблем, возни-
кающих перед преподавателем, явля-
ется слабая подготовка обучающихся 
по различным причинам, в ряде слу-
чаев – низкий общеобразовательный и 
культурный уровень обучающихся, от-
сутствие мотивации к обучению.

На наш взгляд, с целью выработки 
мотивации у обучающихся к активно-
му включению в проведение данных 
занятий необходимо давать им воз-
можность самостоятельного выбора 
тех или иных форм активного или ин-
терактивного обучения, всячески по-
ощрять такие инициативы. Препода-
вателю важно озвучивать интересные 
или необычные примеры из своей жиз-
ни и практической деятельности.

При осуществлении контроля за 
усвоением учебного материала ино-
гда необходимо использовать отрабо-
танные методики пассивного обучения 
(проводить самостоятельные, контроль-
ные работы, тесты и т. д.), которые по-
зволяют оценить итоговый объем полу-
ченных обучающимися знаний.

Алгоритм проведения семинар-
ских занятий с использованием ак-

тивных и интерактивных форм об-
учения широко описан в педагогиче-
ской литературе, различных научных 
изданиях и имеет многогранный ха-
рактер, поэтому подлежит отдельно-
му рассмотрению.

Таким образом, семинарские за-
нятия, проводимые по учебной дис-
циплине «Организация и тактика 
оперативно-розыскной деятельности 
в СИЗО и тюрьмах», позволяют ре-
шить важную задачу учебно-воспита-
тельного процесса – воспитание лич-
ности специалиста, способного спра-
виться с различными трудностями, 
возникающими в служебной деятель-
ности, и в полной мере реализовать 
практико-ориентированный подход 
к ведомственному профессионально-
му образованию. В складывающих-
ся условиях оптимизации штатной 
численности персонала учреждений 
и органов ФСИН России, значитель-
ного увеличения служебной нагруз-
ки, предъявления повышенных тре-
бований к служебной деятельности 
сотрудников УИС это имеет особую 
актуальность. 
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актуальные проблемы материнства и детства  
в условиях лишения свободы

Статья посвящена проблемам, связанным с отбыванием наказания осуждёнными 
женщинами с детьми. Автором рассматривается вопрос об изменении срока совместного 

пребывания ребенка с матерью в местах лишения свободы.

Ключевые слова: осуждённый, отбывание наказания, материнство,  
детство, лишение свободы.

Current Problems of Maternity and Childhood in Conditions  
of Imprisonment

The article deals with the problems related to the penal condemned women with children. The author 
addresses the issue of changing the terms of the joint residence of the child with his mother in prison.

Key words: the convict, the sentence, motherhood, childhood, imprisonment.

В последнее1 время резко возросло 
количество преступлений, совер-

шаемых представительницами жен-
ского пола, оно стало приближать-
ся к числу преступлений, совершае-
мых мужчинами. Согласно данным Фе-
деральной службы государственной 
статистики в 1990 г. количество лиц 
мужского пола, совершивших преступ-
ления, составило 774,6 тыс., а женско-
го – 122,7 тыс. (Уголовно-исполнитель-
ная система в цифрах и комментари-
ях (1992–1996) (Оперативная свод-
ка о деятельности учреждений УИС 
за 1997 год). М., 1997). В 2013 г. эти 
показатели составили 856,3 и 156,3 
тыс. соответственно. С 2011 г. по на-
стоящее время удельный вес женщин в 
числе выявленных лиц, совершивших 
преступления, колеблется в пределах 
от 15 до 16 % (Количество заключен-
ных в России на 2015 год. URL: http://

© Яковлев А. А., Сироткина К. С., 2016

statistic.su/kolichestvo-zaklyuchennyh-v-
rossii-na-2015-god). На 1 марта 2016 г. 
в исправительных учреждениях (да-
лее: ИУ) содержится 52 880 женщин, в 
том числе в исправительных колони-
ях (далее: ИК) – 42 316 осуждённых. 
При женских колониях имеется 13 до-
мов ребенка, в которых проживает 637 
детей (Краткая характеристика уго-
ловно-исполнительной системы. URL: 
http://фсин.рф/structure/inspector/
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20
UIS/). Присутствие в ИУ матерей и их 
детей возлагает на ФСИН России обя-
занность по обеспечению охраны и за-
щиты материнства и детства, что, в 
свою очередь, создает ряд проблем, на 
которых мы остановимся подробнее.

Материнство имеет очень важное 
значение как для осуждённых, так и 
для общества в целом. Однако в со-
ответствии с современным законода-
тельством и практикой его примене-
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правовых преимуществ (за исключе-
нием предоставления отсрочки опре-
деленным категориям лиц) для жен-
щин и их детей, которые вынуждены 
оставаться в абсолютной изоляции от 
своих матерей на период отбывания 
теми наказания (ст. 100 УИК РФ). Сле-
довательно, данное положение зако-
нодательства, на наш взгляд, нуждает-
ся в более детальном регулировании и 
совершенствовании. 

Из положения о том, что женщи-
ны разлучены со своими детьми во 
время отбывания наказания, как и 
из любого правила, есть исключения. 
Оно касается детей младше трех лет. 
Согласно ст. 100 УИК РФ женщины с 
такими детьми могут отбывать ли-
шение свободы в ИК, при которых со-
зданы и функционируют дома ребен-
ка. В таких ИК, как правило, есть ро-
дильные отделения, образованные 
для оказания своевременной меди-
цинской помощи беременным жен-
щинам. Осужденные матери имеют 
право находиться со своими детьми в 
свободное от работы время без огра-
ничения, кроме того, возможно их со-
вместное проживание (Морозов Б. П. 
Особенности исполнения наказания 
в виде лишения свободы в отноше-
нии женщин : учеб. пособие. Новоси-
бирск, 2013).

По исполнении ребенку трёх лет 
его предают для последующего воспи-
тания родственникам или иным лицам 
(с согласия матери) либо отправляют в 
соответствующее детское учреждение. 
Для этого женщине может быть предо-
ставлен отпуск до 15 суток.

Исключение из данного правила 
заключается в том, что ребёнок, до-
стигший трехлетнего возраста, может 
быть оставлен в доме ребёнка при ИК 
до освобождения матери при условии, 
что до окончания срока отбывания на-
казания осуждённой осталось не бо-
лее одного года. В этом случае будет 
учитываться её поведение (ч. 3. ст. 100 
УИК РФ). 

По нашему мнению, данное поло-
жение законодательства не вполне эф-
фективно и не отвечает принципу гу-

манизма. Мы считаем необходимым 
увеличить продолжительность нахо-
ждения детей осуждённых женщин 
в домах ребенка, функционирующих 
при ИК, до 5 лет. На наш взгляд, это 
окажет положительное воздействие 
как на женщину, у которой будет сти-
мул исправления, сохранятся соци-
альные семейные связи и «смыл жиз-
ни», так и на ребенка, поскольку он 
сможет больше времени провести с 
тем человеком, которого ему никто 
не заменит, – с матерью. Однако дан-
ный вопрос имеет и обратную сторо-
ну. На практике бывают ситуации, ко-
гда женщины рожают детей, руковод-
ствуясь не инстинктами материнства, 
а изменением своего правового ста-
туса и, следовательно, изменением 
условий отбывания наказания. В свя-
зи с этим необходимо детально рас-
смотреть данный вопрос, учитывая 
правовые последствия, которые она 
повлечет. 

Еще одной серьёзной проблемой 
материнства и детства в местах лише-
ния свободы является проблема, ка-
сающаяся несовершеннолетних мате-
рей. Это пробел в праве, который тре-
бует законодательного урегулирова-
ния. Мы предлагаем устранить этот 
пробел путем создания изолирован-
ного участка на территории ИК обще-
го режима, при которых есть дома ре-
бенка, для женщин, отбывающих на-
казание впервые, и законодательно-
го закрепления их существования и 
функционирования.

В заключение следует еще раз под-
черкнуть, что охрана материнства и 
детства представляет собой систему 
государственных и общественных ме-
роприятий, направленных на обес-
печение здоровья матери и ребенка, 
укрепление семьи, поощрение мате-
ринства, создание наиболее благо-
приятных условий для воспитания 
детей, их физического, интеллекту-
ального и нравственного развития. И 
речи о какой-то определенной кате-
гории лиц здесь не идет, т. е. в охране 
нуждаются как правопослушные жен-
щины, имеющие детей, так и престу-
пившие закон. 
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содержание понятия «налоговая проверка»
В статье рассматривается основная форма осуществления налогового контроля.  

Опираясь на анализ положений действующего законодательства и научные взгляды 
различных ученых-экономистов и правоведов, автор формулирует собственное  

определение понятия «налоговая проверка».

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

The Meaning of «Tax Audit»

The article deals with the basic form of tax control. Based on the analysis of the provisions of the 
current legislation and scientific views of various academic economists and legal scholars, the author 

formulates his own definition of «tax audit». 

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

Основной 1формой осуществления 
налогового контроля, безусловно, 

являются налоговые проверки. Наи-
более серьезные противоречия между 
налогоплательщиками и налоговыми 
органами происходят именно в про-
цессе проведения налогового контро-
ля. Настолько важная сфера правоот-
ношений не может стабильно разви-
ваться без досконально проработан-
ной теоретической базы. Вместе с тем, 
исходя из проведенного анализа на-
учных трудов и публикаций, касаю-
щихся вопроса определения налого-
вой проверки, следует отметить, что 
среди ученых не существует единого 
подхода к ее трактовке. В большинстве 
своем это вызвано тем, что в законо-
дательстве отсутствует данное опре-
деление. Следовательно, учитывая ак-
туальность рассматриваемой области 
знаний, проблема дефиниции понятия 
налоговой проверки сегодня является 
недостаточно исследованной.

В ст. 82 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее: НК РФ) в каче-
стве основной формы налогового кон-
троля указана налоговая проверка. В 
ст. 31 НК РФ налоговым органам пре-

© Зарипов Р. Р., 2016

доставлено право на проведение нало-
говых проверок, а порядок их проведе-
ния регламентирован гл. 14 «Налого-
вый контроль» данного Кодекса.

Существует большое количество 
доктринальных определений налого-
вых проверок. Вместе с тем следует от-
метить, что в узком смысле под нало-
говыми проверками можно понимать 
выездные и камеральные проверки, а 
также совместные проверки с участи-
ем правоохранительных органов.

Ряд специалистов считают, что на-
логовая проверка представляет собой 
форму налогового контроля налого-
вых органов за соблюдением налого-
плательщиками законодательства о 
налогах и сборах, а также принятых в 
соответствии с ним нормативных пра-
вовых актов, необходимых для приня-
тия мер по предотвращению и устра-
нению нарушений, удержания недо-
имок по налогам и сборам, привлече-
ния виновных лиц к ответственности 
за совершение налоговых правона-
рушений (Слом В. И. О проблемах на-
логового нормотворчества // Налого-
вый вестн. 1999. № 10. С. 6 ; Марков А. 
В. Налоговый антитеррор. Проверок – 
меньше, защиты – больше. URL: http://
www.rg.ru/2005/10/08/nalog.html).
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Существуют также определения, 
фактически воспроизводящие поло-
жение ст. 82 НК РФ о том, что формой 
проведения налогового контроля явля-
ется налоговая проверка (Черник Д. Г. 
Налоги и налогообложение. М., 2013. 
С. 42 ; Перов А. В., Толкушкин А. В. На-
логи и налогообложение : учеб. посо-
бие для бакалавров. 11-е изд., перераб. 
и доп. М., 2012. С. 220).

Во всех рассматриваемых опреде-
лениях авторы делают акцент на том, 
что налоговая проверка – законода-
тельно установленная форма налого-
вого контроля, преследующая ту цель, 
которая поставлена перед налоговы-
ми органами. 

Российский государственный дея-
тель, экономист С. Д. Шаталов пола-
гает, что налоговая проверка является 
важнейшим инструментом налогово-
го контроля, позволяющим полноцен-
но и детально проверить правиль-
ность расчета и полноту уплаты на-
логов (сборов) и исполнения налого-
плательщиком прочих обязанностей, 
возложенных на него налоговым 
законодательством.

Отдельные авторы стремятся 
осмыслить термин «налоговая провер-
ка» на основе использования такого 
словосочетания, как «процессуальное 
действие». В частности, О. А. Березова, 
Д. А. Зайцев полагают, что налоговая 
проверка – это процессуальное дей-
ствие по контролю за правильностью 
исчисления, своевременностью и пол-
нотой уплаты (перечисления) налогов 
(сборов). Оно осуществляется путем 
сопоставления фактических данных, 
полученных в результате налогового 
контроля, с данными налоговых декла-
раций, представленных в налоговый 
орган (Березова О. А., Зайцев Д. А. На-
логовые проверки. М., 2012. С. 67). 

Согласиться с таким подходом не-
просто, так как налоговая проверка 
охватывает целый комплекс налогово-
проверочных и иных действий соглас-
но гл. 14 НК РФ, и поэтому ее нельзя 
сводить только к сопоставлению фак-
тических данных, которые были полу-
чены в результате налогового контро-
ля с данными налоговых деклараций.

Ряд авторов отождествляют налого-
вую проверку с такими приемами, как 
осмотр и исследование определенных 
объектов – носителей информации. 
Например, А. В. Брызгалин полагает, 
что налоговая проверка представляет 
собой осмотр и исследование первич-
ной бухгалтерской и иной докумен-
тации предприятия на предмет пра-
вильного и своевременного исчисле-
ния и уплаты им налоговых платежей 
в бюджет (Практическая налоговая эн-
циклопедия. Т. 6. Налоговые провер-
ки 2007–2013 гг. / под ред. А. В. Брыз-
галина. URL: http://www.base.garant.
ru/5313172/).

Ряд специалистов считают налого-
вую проверку совокупностью специ-
альных приемов и методов налогово-
го контроля, которые применяются 
уполномоченными органами в целях 
определения законности, полноты от-
ражения объектов налогообложения 
и порядка уплаты налогов и сборов в 
документах, отчетах, бухгалтерской от-
четности и других носителях финансо-
во-хозяйственной информации. В про-
цессе проведения налоговых проверок 
происходит всестороннее исследование 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов с объек-
тами налогообложения (Нарп.: Ноги-
на О. А. Налоговый контроль: вопросы 
теории. СПб., 2002. С. 27).

Налоговая проверка представля-
ет собой «совокупность специальных 
приемов налогового контроля, приме-
няемых уполномоченными органами 
с целью установления достоверности 
и законности отражения объектов на-
логообложения и порядка уплаты на-
логов и сборов в бухгалтерской отчет-
ности и других носителях информа-
ции» (Тимошенко В. А., Спирина Л. В. 
Проверки налоговых органов : учеб.-
практ. пособие. М., 2012. С. 6–7). 

Налоговые проверки являются ве-
дущей и неотъемлемой частью прак-
тической деятельности налоговых ор-
ганов. В ст. 82 НК РФ дается пояснение 
того, что данный контроль проводится 
должностными лицами налоговых ор-
ганов с помощью камеральных и вы-
ездных налоговых проверок, провер-
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ки данных учета и отчетности, получе-
ния объяснений налогоплательщиков, 
осмотра помещений и территорий, ис-
пользуемых для извлечения дохода, а 
также в других формах, предусмотрен-
ных законодательством.

Таким образом, проанализировав 
положения действующего законода-
тельства и научные взгляды различ-
ных ученых-экономистов и правове-
дов на содержание понятия «налого-
вая проверка», попытаемся сформу-
лировать собственную дефиницию 
данного понятия: это форма налого-

вого контроля, состоящая из комплек-
са мероприятий, регламентирован-
ных законодательством Российской 
Федерации, осуществляемых долж-
ностными лицами налоговых орга-
нов в пределах установленных ком-
петенций, гарантирующая правиль-
ность, полноту и своевременность ис-
числения и уплаты налогов и сборов, 
пресечение и выявление нарушений 
в сфере налогового законодательства 
и устранения причин их возникнове-
ния, а также применение мер ответ-
ственности за их совершение.

Библиографический список
1. Ногина О. А. Налоговый контроль: 

вопросы теории / О. А. Ногина. – СПб. : 
Питер, 2002. – 160 с.

2. Перов А. В. Налоги и налогообло-
жение : учеб. пособие для бакалавров / 
А. В. Петров, А. В. Толкушкин. – 11-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 899 с.

3. Тимошенко В. А. Проверки нало-
говых органов : учеб.-практ. пособие / 
В. А. Тимошенко, Л. В. Спирина. – М. : Даш-
ков и К°, 2012. – 400 с.

4. Черник Д. Г. Налоги и налогообло-
жение / Д. Г. Черник. – М. : ЮНИТИ, 2013. 
– 367 с.

References
1. Nogina O. A. Tax Control: Questions of 

the Theory / O. A. Nogina. – St. Peterburg : 
Piter, 2002. – 160 p.

2. Perov A. V. Taxes and Taxation / 
A. V. Perov, A. V. Tolkushkin. – 11nd ed., rev. 
and suppl. – M. : Yurayt, 2012. – 899 p.

3. Timoshenko V. A. Сhecking of the Tax 
Authorities / V. A. Timoshenko, L. V. Spirina. 
– M. : Dashkov i K°, 2012. – 400 p.

9. Chernik D. G. Taxes and Taxation / 
D. G. Chernic. – M. : YUNITI, 2013. – 367 p.

Р. Р. Зарипов
Содержание понятия  «налоговая проверка»



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

70

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

№  1 ( 1 ) `  2 0 1 6

УДК 34.04

Т. С. Медяков, 
преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Пермского института ФСИН России 

E-mail: tmedyakov@yandex.ru

T. S. Medyakov, 
Lecturer of the Department 

of State and Law Studies 
of Perm Institute 

of the FPS of Russia

динамика развития российского законодательства  
о противодействии коррупции 
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Dynamics of Development of Russian Legislation on Combating 
Corruption 

The Article is devoted to some peculiarities of development of national legislation on combating 
corruption since the formation of the Russian Federation and at the present time.
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Изучение явлений1 и процессов объ-
ективной реальности необходи-

мо проводить в динамике. Рассмотре-
ние явления в статике тоже важно, но 
не дает полной картины всего процес-
са. Наука не должна исследовать при-
родные явления как нечто статичное, 
неизменное. Диалектический мате-
риализм предполагает рассмотрение 
явления в постоянном изменении, в 
движении, направленном на развитие, 
изменение и главным образом совер-
шенствование. То же самое происхо-
дит и с правом: оно постоянно под-
вергается развитию и изменению, 
стараясь «соответствовать» социаль-
ному ритму человеческого бытия. Со-
гласимся с мнением С. С. Алексеева о 
том, что право – одно из выражений и 
элементов социального ритма (Алек-
сеев С. С. Азбука закона. Свердловск, 
1982. С. 21–22).

Движение в праве выступает в ка-
честве механизма социальной обуслов-
ленности норм, их содержания и фор-
мы. Приведение этого механизма в дей-
ствие происходит по разным причинам: 
появляется новый вид или элемент че-

© Медяков Т. С., 2016

ловеческой деятельности, требующий 
правовой регламентации; изменяются 
содержание, форма либо объем ранее 
регулируемой правом деятельности; ис-
чезают условия, вызывающие необхо-
димость существования той или иной 
нормы права; существенно обновляют-
ся нормы права, регулирующие смеж-
ные группы деятельности и т. д.

«Динамизм норм права – сред-
ство повышения степени их истин-
ности, увеличения ценности, усиле-
ния эффективности, которая высту-
пает своеобразным результатом и в 
определенной мере целью динамиче-
ского развития норм права» (Миц-
кевич А. В. Нормы советского права. 
Проблемы теории : монография / под 
ред. М. И. Байтина, В. К. Бабаева. Са-
ратов, 1987. С. 152). В связи с этим по-
пробуем проследить динамику разви-
тия законодательства о противодей-
ствии коррупции за последние десяти-
летия, а также рассмотрим некоторые 
проблемы и перспективы дальнейше-
го совершенствования и реализации 
законодательства в этой сфере.

Право – обязательная и неотъемле-
мая часть жизни современного чело-
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века, пребывающего в социуме. Пра-
вовая сторона жизни индивида, или, 
по выражению ряда авторов, правовая 
жизнь, есть мир упорядоченных (пред-
усмотренных) нормами права реалий 
(действий), поступков, отношений 
(Малько А. В., Михайлов А. Е. Право-
вая жизнь общества. Саратов, 2007. 
С. 8). Динамика социального ритма 
человека распространяется на все сто-
роны его жизнедеятельности: культу-
ру, социальные связи, труд, образова-
ние и общественные отношения. Пра-
вовая жизнь также динамична, ей при-
сущи изменчивость, развитие. 

Движение государства к устойчи-
вому и стабильному социально-эконо-
мическому развитию не будет гаран-
тировано без прочного правопорядка. 
Законодатель создает для этого ста-
бильную основу, а реализация право-
вых актов обеспечивает их реальную 
эффективность (Коррупция: природа, 
проявления, противодействие : моно-
графия / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 
2012. С. 13). Однако государственные 
преобразования неизбежно сталкива-
ются с социальными издержками, ко-
гда действия граждан нарушают нор-
мы правовых требований.

В Национальной стратегии проти-
водействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента РФ от 13 апреля 
2010  г. № 460 (Рос. газ. 2010. 15 апр.), 
говорится о том, что сегодня в России 
создана законодательная база по проти-
водействию коррупции и приняты соот-
ветствующие организационные меры 
по предупреждению последней, акти-
визирована деятельность правоохрани-
тельных органов по борьбе с ней.

Изучая современную законодатель-
ную базу по противодействию корруп-
ции, на наш взгляд, немаловажным 
является изучение вопроса динами-
ки развития современного российско-
го законодательства в данной сфере. 
Как отмечают ряд авторов, ныне дей-
ствующие нормы являются следстви-
ем множества проб и ошибок, имев-
ших место начиная с начала 1990-х гг. 
(Напр.: Худяков С. С. Тенденции разви-
тия законодательства по противодей-
ствию и борьбе с коррупцией в совре-

менной России // Соц.-экон. явления 
и процессы. 2011. № 3–4. С. 407–414).

В истории России, как и во всем 
мире, взяточничество, коррупция все-
гда выделялись как проблемы, требую-
щие особой правовой оценки и специ-
фического правового регулирования. 
Понятие «взяточничество» в России 
традиционно связывали с получением 
госслужащим конкретной взятки – с 
мздоимством и лихоимством. Мздоим-
ством в дореволюционном российском 
законодательстве именовалось «полу-
чение взятки чиновником или иным 
лицом, состоящим на службе государ-
ственной или общественной, за дей-
ствие (бездействие), выполненное им 
без нарушения служебных обязанно-
стей, лихоимство – те же действия, но 
связанные с нарушением им служебных 
обязанностей» (Долгова А. И. Реагиро-
вание на коррупцию: практика про-
тиводействия в России и направле-
ния оптимизации борьбы // Корруп-
ция: состояние противодействия и на-
правления оптимизации борьбы / под 
ред. А. И. Долговой. М., 2015. С. 7–8).

В Российской империи антикорруп-
ционное законодательство расширя-
лось за счет негосударственных сфер 
деятельности и разнообразных участ-
ников коррупционных сделок. В на-
чале ХХ в. стал употребляться термин 
«коррупция» применительно к адми-
нистративным и уголовно наказуемым 
коррупционным деяниям, причем со-
вершаемым не только в сфере государ-
ственной службы (Там же. С. 8).

Отечественное законодательство 
в рассматриваемой сфере прошло до-
вольно длительный процесс формиро-
вания; регулирование вопросов про-
тиводействия коррупции долгое время 
было разрозненным: закреплялось от-
дельными статьями законов о государ-
ственной службе, а также на подзакон-
ном уровне, хотя превращение корруп-
ции в угрозу национальной безопас-
ности было признано еще утратившей 
силу Концепцией национальной без-
опасности Российской Федерации.

Вопрос о коррупции в России ак-
туализировался в период перестрой-
ки и перехода к рыночной экономи-
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ке. Разработка первого проекта зако-
на о борьбе с коррупцией была нача-
та в 1992 г. В то же время при анализ 
динамики развития антикоррупцион-
ного законодательства в 1990-е гг. и в 
начале 2000-х гг. проследить тенден-
цию последовательного противодей-
ствия принятию эффективного законо-
дательства о борьбе с коррупцией (Дол-
гова А. И. Указ. соч. С. 9).

Началом формирования антикор-
рупционного массива нормативных 
правовых актов послужили программ-
ные источники, определяющие основ-
ные направления борьбы с коррупци-
ей. Первым таким источником стал 
Указ Президента от 4 апреля 1992 г. 
№ 361 «О борьбе с коррупцией в си-
стеме государственной службы». Этот 
Указ заложил основы представлений 
об антикоррупционной политике госу-
дарства на начальном этапе развития 
национального законодательства. В 
этом же году Б. Ельцин подписал Указ 
от 8 октября № 1189 «О мерах по за-
щите граждан, охране правопорядка 
и усилению борьбы с преступностью», 
в соответствии с которым была созда-
на Межведомственная комиссия Со-
вета безопасности Российской Феде-
рации по борьбе с преступностью и 
коррупцией. В последующие годы был 
подписан ряд указов Президента РФ, 
направленных на усиление борьбы с 
коррупцией (например, Указ Прези-
дента РФ от 28 апреля 1993 г. № 570 
«Об организационных мерах по уси-
лению борьбы с преступностью в свя-
зи с растущими ее масштабами, рас-
ширением коррупции, представляю-
щими серьезную угрозу интересам го-
сударства», Указ Президента РФ от 21 
июня 1993 г. № 935 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению эффектив-
ной работы Межведомственной комис-
сии Совета безопасности Российской 
Федерации по борьбе с преступностью 
и коррупцией»).

В 1993 г. принято постановле-
ние Верховного Совета РФ от 31 мар-
та № 4718-1, в котором предлагался 
первый проект Закона РФ «О борьбе 
с коррупцией», однако он был откло-
нен Президентом РФ. В 1995 г. Государ-

ственной Думой РФ приняты Закон «О 
борьбе с коррупцией» и Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР в связи с 
принятием Федерального закона “О 
борьбе с коррупцией”». Однако 22 де-
кабря 1995 г. последовало их откло-
нение главой государства. В 1996 г. в 
Госдуму РФ внесен проект Закона «О 
борьбе с коррупцией», обсуждавший-
ся депутатами более полутора лет. В 
результате Закон был принят в окон-
чательной редакции в конце 1997 г. и 
одобрен Советом Федерации РФ, одна-
ко в силу так и не вступил по причине 
его отклонения Президентом РФ на ос-
новании ч. 3 ст. 107 Конституции РФ.

Очередной проект Федерального 
закона «О борьбе с коррупцией» был 
внесен главой государства в 1998 г. 
Рассмотрев его, Комитет Госдумы РФ 
по безопасности рекомендовал откло-
нить его, что Госдума и сделала.

Новый вариант проекта Федераль-
ного закона «О борьбе с коррупцией» 
от 9 апреля 2001 г. № 99097368-2 был 
отклонен нижней палатой Парламен-
та РФ без попыток его совершенство-
вания. Двадцатого ноября 2001 г. по-
явился проект Федерального закона 
№ 148067-3, который имел другое на-
звание – «О противодействии корруп-
ции». В данном варианте была пред-
принята попытка конкретизации по-
нятия коррупции через введение в обо-
рот таких категорий, как «пассивный и 
активный подкуп», «коррупционный 
акт», «коррупционное поведение», 
«коррупционное правонарушение». 
Комитету Госдумы РФ по безопасно-
сти было поручено доработать указан-
ный законопроект с учетом поступив-
ших поправок и внести его на рассмо-
трение во втором чтении, но в даль-
нейшем проект остался без движения.

Последующее изменение ситуации 
в области противодействия коррупции 
было связано с подписанием Россией 
международных документов. Девято-
го мая 2006 г. состоялась официальная 
передача в Секретариат ООН грамоты о 
ратификации Россией Конвенции ООН 
против коррупции, принятой 31 октя-
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бря 2003 г., и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г. Ратификация указанных 
конвенций предопределила деятель-
ность государства по имплементации 
их положений в национальное законо-
дательство. Российская Федерация ра-
тифицировала четыре международные 
конвенции, в которых говорится о кор-
рупции (Конвенция ООН против кор-
рупции, принятая 31 октября 2003 г.; 
Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступно-
сти, принятая 15 ноября 2000 г.; Кон-
венция об уголовно-правовой ответ-
ственности за коррупцию, принятая 
Советом Европы 27 января 1999 г.; Кон-
венция по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сде-
лок от 21 ноября 1997 г.). 

Необходимо отметить, что характер 
принимаемых на международном уров-
не нормативных актов неоднороден и 
различается в универсальных и регио-
нальных международных организаци-
ях: если в ООН в основном разрабаты-
вались акты декларативного характера, 
то в региональных международных ор-
ганизациях наряду с резолюциями при-
нимаются международные договоры, 
имеющие обязательный характер (Кор-
рупция: природа, проявления, противо-
действие. С. 18). Исследователи отме-
чают, что, несмотря на серьезные про-
движения международного сообщества 
в борьбе с коррупцией, система между-
народно-правовых актов в этой сфере 
пока не позволила достичь надлежа-
щей координации правовых средств в 
противодействии рассматриваемому 
явлению (Там же. С. 19). 

Имплементация норм междуна-
родного права является важным усло-
вием его эффективности и развития. 
Вместе с тем этот процесс требует ре-
шения ряда проблем ввиду несоответ-
ствия международных рекомендаций 
принципам национальной правовой 
системы. В ходе реализации актов в 
национальном законодательстве от-
мечается фрагментация имплементи-
руемых положений, их выборочный 
и «лоскутный» характер, что значи-

тельно снижает успешность право-
реализации (Подробнее об этом: Хаб-
риева Т. Я. Правовые проблемы им-
плементации антикоррупционных 
конвенций // Журн. зарубеж. зако-
нодательства и сравн. правоведения. 
2011. № 4. С. 16–27).

В борьбе с коррупцией Россия ори-
ентируется на международный̆ опыт, 
эффективные зарубежные модели. 
Следовательно, в первую очередь воз-
можно вести речь о движении в пра-
ве, основанном на использовании (за-
имствовании) норм международного 
права, а также рецепции (использова-
нии норм законодательства зарубеж-
ного государства в национальном) для 
создания российского антикоррупци-
онного законодательства.

В 2008 г. глава государства созда-
ет Совет при Президенте Российской 
Федерации по противодействию кор-
рупции и становится его председате-
лем (О мерах по противодействию кор-
рупции : указ Президента Рос. Федера-
ции от 19 мая 2008 г. № 815 // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 21, ст. 2429). Тридцать первого июля 
2008 г. Президент РФ утвердил Нацио-
нальный план противодействия кор-
рупции, определивший стратегические 
направления деятельности органов го-
сударственной власти в данной сфере. 
Одним из ключевых моментов явились 
меры по законодательному обеспече-
нию противодействия коррупции, в том 
числе по приведению антикоррупцион-
ного законодательства Российской Фе-
дерации в соответствие с требования-
ми международного права.

В целях реализации Национально-
го плана и рекомендаций ГРЕКО в де-
кабре 2008 г. было принято несколь-
ко федеральных законов, положения 
которых направлены на обеспечение 
противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации, и в их числе осново-
полагающий нормативный акт – Фе-
деральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (Федеральный конституционный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 5-ФКЗ 
«О внесении изменения в статью 10 
Федерального конституционного за-

Т. С. Медяков
Динамика развития российского законодательства   
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кона “О Правительстве Российской Фе-
дерации”»; Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в связи с ратификацией Конвен-
ции Организации Объединенных На-
ций против коррупции от 31 октября 
2003 г. и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 ян-
варя 1999 г. и принятием Федераль-
ного закона “О противодействии кор-
рупции”»; Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального зако-
на “О противодействии коррупции”»). 
Эти законы стали основой антикор-
рупционного законодательства, опре-
делив понятие коррупции, основные 
принципы противодействия ей, пра-
вовые и организационные основы ее 
предупреждения. 

В связи с принятием указанных 
нормативных актов возникло движе-
ние в праве, направленное на измене-
ние законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе, об ад-
министративной ответственности, о 
банках и банковской деятельности, об 
оперативно-розыскной деятельности, 
а также уголовного, уголовно-процес-
суального, трудового, гражданского 
законодательства. Кроме того, был из-
дан целый ряд указов Президента РФ. 
Содержащиеся в них изменения су-
щественным образом затронули пра-
вовой статус должностных лиц, в том 
числе выборных, замещающих высшие 
государственные должности, должно-
сти в органах местного самоуправле-
ния, руководящих должностных лиц 
государственных корпораций, фондов 
и иных организаций, создаваемых Рос-
сийской Федерацией на основании фе-
деральных законов. Был принят об-
ширный пакет указов Президента РФ, 
направленный на регламентацию по-
рядка предоставления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, поступающими 
на государственную службу, а также 

государственными служащими, и на 
проверку достоверности и полноты 
предоставляемых сведений. Движение 
в праве, связанное с созданием право-
вых норм федерального законодатель-
ства, повлекло за собой соответствую-
щее движение по формированию пра-
вовых норм подзаконного характера. 
Это является, на наш взгляд, логичным 
развитием правовой системы.

Не менее важным шагом в разви-
тии законодательства по противодей-
ствию коррупции в России выступа-
ет принятие документов, направлен-
ных на профилактику коррупции. Так, 
постановлениями Правительства РФ 
от 5 марта 2009 г. № 195 и 196 были 
утверждены Правила и Методика про-
ведения экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и иных доку-
ментов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

Следующим этапом в развитии 
правовой базы противодействия кор-
рупции является подписание Прези-
дентом РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 
Указа «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Нацио-
нальном плане противодействия кор-
рупции на 2010–2011 годы» (Рос. газ. 
2010. 15 апр.). Документом утвержда-
лась Национальная стратегия проти-
водействия коррупции, Национальный 
план противодействия коррупции был 
изложен в новой редакции. Послед-
ний содержал ряд мер общего страте-
гического характера. Анализ работы 
государственных и общественных ин-
ститутов по выполнению Националь-
ного плана показал необходимость 
наличия двух самостоятельных доку-
ментов: Национальной стратегии про-
тиводействия коррупции (обновляе-
мой каждые два года), определяющей 
основные направления государствен-
ной антикоррупционной политики на 
среднесрочную перспективу и этапы 
ее реализации; Национального плана 
противодействия коррупции, являю-
щегося инструментом претворения в 
жизнь Национальной стратегии.

Для национальных планов проти-
водействия коррупции характерна об-



Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 

 
Т

Е
О

Р
И

Я
: 

П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

,
 Д

И
С

К
У

С
С

И
И

,
 Р

А
З

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Я

75

щая черта: в них закрепляется систе-
матизированный перечень мероприя-
тий антикоррупционного характера, 
определяются исполнители данных ме-
роприятий, формы, средства и сроки 
их реализации, параметры ожидаемых 
результатов. 

Для указов Президента РФ и иного 
подзаконного правотворчества в этот 
период характерно возложение реали-
зации антикоррупционных норм на фе-
деральные государственные органы, ор-
ганы государственной власти субъектов 
Федерации, муниципальные образова-
ния, институты гражданского общества, 
организации и физических лиц.

В конечном итоге Национальная 
стратегия противодействия корруп-
ции и Национальный план противо-
действия коррупции на соответствую-
щий период, планы госорганов субъ-
ектов и муниципальных образований 
образуют динамичную, постоянно об-
новляемую в соответствии с требова-
ниями времени систему законодатель-
ства по противодействию коррупции.

Сегодня можно сделать вывод о 
том, что в Российской Федерации идет 
интенсивное развитие правовых ос-
нов противодействия коррупции. Кри-
терием общей эффективности дина-
мики развития законодательства в 
этой сфере может служить достиже-
ние той цели, которая поставлена в 
Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, – искоренение при-
чин и условий, порождающих корруп-
цию в российском обществе. Но для 
этого недостаточно придать юридиче-
скую силу политическому решению. В 
целом ошибочно рассматривать сам 
факт издания нормативного правово-
го акта как решение проблем (Подроб-
нее об этом: Концепции развития рос-
сийского законодательства / под ред. 
Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. М., 
2010. С. 17–18, 22, 35). Законодатель 
придает общественным отношениям 
правовую окраску, что сообщает им 
нормативность, общеобязательность. 
В этот момент и возникает движение 
в праве: нормы права начинают дей-
ствовать, т. е. регулировать не просто 
отношения, а правоотношения.

Эффективность как критерий дви-
жения в праве неразрывно связана с 
человеческим фактором. По сути, она 
определяет результат всех мер в борьбе 
с коррупцией, в том числе последствия 
правового регулирования. Эффектив-
ность движения в праве не сводится к 
простой совокупности эффективности 
реализации отдельных правовых норм 
и институтов. Необходимо постоян-
ное проведение комплекса мероприя-
тий юридического, социально-эконо-
мического, воспитательного характе-
ра. Динамика правового развития дол-
жна быть постоянной и многоплановой 
с целью достижения положительного 
результата воздействия на личность.

Вместе с тем существующие право-
вые механизмы и юридические техно-
логии пока не предвосхищают стреми-
тельно совершенствующихся масштаб-
ных, переходящих на более высокий, 
«качественный» уровень проявлений 
коррупции (Концепции развития рос-
сийского законодательства. С. 25). 
Действительно, динамика обществен-
ных отношений более быстрая, чем 
действия законодателя и правоприме-
нителя. И это поддается логическому 
объяснению: многомиллионное насе-
ление, находящееся в постоянном по-
токе, движении общественных и лич-
ностных связей, ежедневно решающее 
повседневные проблемы бытового и 
делового характера, «вырабатывает» 
всевозможные способы достижения 
поставленных перед собой целей с ми-
нимальным сопротивлением, финан-
совыми и временными затратами. Это, 
в свою очередь, приводит к коррупции. 

В 2011 г. в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее: УК РФ) 
были внесены изменения, усиливаю-
щие уголовную ответственность за 
коррупцию. Так, было криминализи-
ровано посредничество во взяточни-
честве. Кроме того, УК РФ был допол-
нен положением, в соответствии с ко-
торым за коммерческий подкуп, дачу 
взятки, получение взятки и посредни-
чество во взяточничестве устанавли-
ваются штрафы в размере до стократ-
ной суммы коммерческого подкупа 
или взятки, но не более 500 млн руб. 

Т. С. Медяков
Динамика развития российского законодательства   

о противодействии коррупции
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Следует отметить, что вопрос уста-
новления ответственности юридиче-
ских лиц за коррупционные правона-
рушения в российском законодатель-
стве решен посредством установления 
административной ответственности 
(ст. 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях (далее: КоАП РФ). Такой 
подход не вступает в противоречие с 
принципами уголовного права, обес-
печивает большую оперативность при-
влечения к ответственности. В част-
ности, предусматривается возмож-
ность наложения административного 
штрафа за коррупционные правона-
рушения юридических лиц в размере 
до 100 млн руб. Вместе с тем в зако-
нодательстве наметилась определен-
ная тенденция к применению мер уго-
ловно-правового характера в отноше-
нии юридических лиц. В частности, ч. 
3 ст. 101 УК РФ («Конфискация имуще-
ства») предусматривает, что имуще-
ство, переданное осужденным друго-
му лицу (организации), подлежит кон-
фискации, если лицо, принявшее иму-
щество, знало или должно было знать, 
что оно получено в результате преступ-
ных действий. 

Наиболее частым изменениям под-
вергается нормативное регулирование 
ограничений и запретов, установлен-
ных для государственных служащих, 
на лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности. Соот-
ветствующие запреты и ограничения 
распространяются, например, на слу-
чаи, связанные с занятием предприни-
мательской деятельностью, занятием 
другой оплачиваемой деятельностью, 
представительством по делам треть-
их лиц в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправле-
ния. Наряду с указанными запретами 
и ограничениями, возлагается обязан-
ность представлять сведения о доходах 
и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Анализ отмеченных положений 
позволяет сделать вывод о наметив-
шейся тенденции к ужесточению ад-

министративно-правовых средств про-
тиводействия коррупции. При этом ос-
новной акцент делается на запретах, 
ограничениях и обязанностях, предъ-
являемых к соответствующим лицам. 
Представляется, что при этом нельзя 
забывать и о дозволениях, роль кото-
рых в противодействии коррупции тра-
диционна и для многих зарубежных го-
сударств. Эти дозволения призваны в 
определенной части компенсировать 
присущие государственным служащим 
запреты, ограничения и обязанности. 
Речь идет прежде всего о повышении 
денежного содержания и пенсионно-
го обеспечения государственных и му-
ниципальных служащих (подп. «с» п. 8 
Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции), предоставлении им 
и членам их семей дополнительных го-
сударственных гарантий и т. д. 

Однако не смотря на предприни-
маемые меры, по данным организа-
ции Transparency International в списке 
стран мира по уровню восприятия кор-
рупции Россия в 2003 г. заняла 88-е ме-
сто из 133 стран, в 2005 г. – 126-е ме-
сто из 159, в 2008 г. заняла 147-ю по-
зицию из 180, в 2010 г. – 154-е место 
из 178 стран, в 2015 г. – 136-е место из 
174 (URL: http://www.transparency.org.
ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog 
(дата обращения: 10.12.2015).

В заключении остановимся на наи-
более перспективных направлениях 
развития законодательства о проти-
водействии коррупции. В России до 
настоящего времени на федеральном 
уровне не приняты нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие во-
просы обеспечения безопасности госу-
дарственного и муниципального слу-
жащего, уведомившего представите-
ля нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государствен-
ные органы о проявлениях коррупции. 
Отмеченная проблема существенно 
снижает эффективность выявления и 
профилактики проявлений коррупции. 

Актуальной видится проблема по-
иска оптимальных форм участия гра-
ждан и институтов гражданского об-
щества в антикоррупционной деятель-
ности. Представляется, что такие фор-
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мы не должны быть пассивными, не 
предполагающими инициативы. За-
интересованные лица должны полу-
чать возможность активного участия 
в антикоррупционном мониторинге, 
оценке уровня коррупции, ликвида-
ции последствий коррупционных пра-
вонарушений и даже в выявлении про-
явлений коррупции на условиях недо-
пустимости подмены полномочий ком-
петентных государственных органов в 
данной сфере. 

Сказанное позволяет сделать вы-
вод о необходимости сохранения един-
ства оценочных факторов и критериев, 
установленных на федеральном уров-
не, при разработке нормативных пра-
вовых актов по вопросам противодей-
ствия коррупции в субъектах Россий-
ской Федерации. Кроме того, необхо-
димо дополнительно унифицировать 
понятийный аппарат законодатель-

ства федерального и регионально-
го уровня и уделить внимание случа-
ям, когда антикоррупционный закон 
субъекта Российской Федерации из-
лишне дублирует федеральные нор-
мативные правовые акты, содержит 
частые отсылки к ним, не соответ-
ствует федеральному законодатель-
ству. Реализация на законодательном 
уровне субъектов Российской Федера-
ции основных направлений и методов 
противодействия коррупции, преду-
смотренных на федеральном уровне, 
обеспечит системность антикоррупци-
онной деятельности в Российской Фе-
дерации в целом. 

По нашему мнению, в настоящее 
время динамика развития законода-
тельства о противодействии корруп-
ции и общественных отношений, скла-
дывающихся на его основе, находится 
на довольно низком уровне.
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уголовно наказуемое превышение пределов  
необходимой обороны: понятие и признаки

В статье на основе выявления признаков уголовно наказуемого превышения пределов 
необходимой обороны автор формулирует определение данного понятия.

Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов, посягательство,  
причинение вреда.

A Punishable Exceeding the Limits of Self-defense:  
the Concept and Characters

On the basis of signs of criminal offense of exceeding the limits of necessary defense the author 
formulates the definition of the concept.

Key words: self-defense, exceeding limits, assault, causing harm.

Часть 2 ст. 45 Конституции1 РФ наде-
ляет каждого возможностью защи-

щать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом. 
Данное конституционное положение 
получает дальнейшую конкретизацию 
в ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее: УК РФ), закрепляю-
щей один из таких способов – необхо-
димую оборону.

Под необходимой обороной приня-
то понимать «непреступное причине-
ние вреда посягающему лицу при за-
щите личности и прав обороняющего-
ся или других лиц, охраняемых законом 
интересов государства или общества от 
общественно опасного посягательства, 
если при этом не было допущено пре-
вышения пределов необходимой обо-
роны» (Уголовное право. Общая часть : 
учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 5-е 
изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 313).

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ под пре-
вышением пределов необходимой обо-
роны понимаются умышленные дей-
ствия, явно не соответствующие ха-
рактеру и опасности посягательства.

© Тараканов И. А., 2016 

Данное определение подвергалось 
критике в теории уголовного права. 
Так, Д. В. Перцев полагал, что «по-
добная лаконичная формулировка не 
в состоянии отразить всю сложность 
данного явления» (Перцев Д. В. Уго-
ловно-правовые и криминологиче-
ские проблемы необходимой оборо-
ны : дис. … канд. юрид. наук. Кали-
нинград, 2004. С. 116). Т. Ш. Атабае-
ва  справедливо указывала на то, что 
«превышение пределов необходимой 
обороны, или иначе эксцесс обороны, 
является понятием оценочным. Поэто-
му на практике оно трактуется по-раз-
ному, что и способствует совершению 
следственных и судебных ошибок»  
(Атабаева Т. Ш. Необходимая оборо-
на: теория, законодательство, прак-
тика применения : дис. … канд. юрид. 
наук. Барнаул, 2004. С. 180).

В п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступле-
ние» (Рос. газ. 2012. 3 окт.) была пред-
принята попытка систематизировать 
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критерии, подлежащие учету при раз-
решении вопроса о  наличии или от-
сутствии признаков превышения пре-
делов необходимой обороны. К таким 
критериям были отнесены: 

1) объект посягательства;
2) избранный посягавшим лицом 

способ достижения результата, тя-
жесть последствий, которые могли 
наступить в случае доведения посяга-
тельства до конца, наличие необходи-
мости причинения смерти посягавше-
му лицу или тяжкого вреда его здоро-
вью для предотвращения или пресече-
ния посягательства;

3) место и время посягательства, 
предшествовавшие посягательству 
события, неожиданность посягатель-
ства, число лиц, посягавших и оборо-
нявшихся, наличие оружия или иных 
предметов, использованных в качестве 
оружия;

4) возможность оборонявшегося 
лица отразить посягательство (его воз-
раст и пол, физическое и психическое 
состояние и т. п.);

5) иные обстоятельства, которые 
могли повлиять на реальное соотно-
шение сил посягавшего и обороняв-
шегося лиц.

При этом особое внимание обра-
щалось на то, что в случае признания в 
действиях подсудимого признаков пре-
вышения пределов необходимой обо-
роны суд не может ограничиться об-
щей формулировкой и должен обосно-
вать в приговоре свой вывод со ссыл-
кой на конкретные установленные по 
делу обстоятельства, свидетельствую-
щие о явном несоответствии защиты 
характеру и опасности посягательства.

Анализ вышеизложенного позволя-
ет выделить два признака превышения 
пределов необходимой обороны: 

1) это умышленные действия;
2) это действия, явно не соответ-

ствующие характеру и опасности 
посягательства.

Однако наличие этих двух призна-
ков еще не свидетельствует о безогово-
рочном признании превышения обо-
роняющимся допустимых пределов 
необходимой обороны. Посягатель-
ство создает экстремальную ситуа-

цию практически для любого челове-
ка, пусть даже имеющего специальную 
подготовку. Обороняющемуся предсто-
ит буквально в считанные секунды не 
только оценить характер и опасность 
посягательства, но и выбрать адекват-
ные меры по его предотвращению или 
пресечению. 

Этим обусловлено закрепление в п. 
14 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
следующего положения: «Судам надле-
жит иметь в виду, что обороняющее-
ся лицо из-за душевного волнения, вы-
званного посягательством, не всегда 
может правильно оценить характер и 
опасность посягательства и, как след-
ствие, избрать соразмерные способ и 
средства защиты. Действия обороняв-
шегося лица нельзя рассматривать как 
совершенные с превышением пределов 
необходимой обороны, если причинен-
ный вред хотя и оказался большим, чем 
вред предотвращенный, но при причи-
нении вреда не было допущено явного 
несоответствия мер защиты характеру 
и опасности посягательства».

В связи с этим следует согласиться 
с высказанным в юридической лите-
ратуре мнением о том, что «эффектив-
ная защита не может быть, как прави-
ло, полностью соразмерна обществен-
но опасному посягательству. Оборо-
нительные действия, чтобы иметь 
возможность пресечь посягательство, 
должны носить более интенсивный, 
более наступательный характер; в ре-
зультате этих действий обычно мало 
причинения вреда меньшего или рав-
ного тому, который собирался причи-
нить посягающий» (Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть : 
учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-
Хегай. 2-е изд. М., 2014. С. 182).

Немаловажное положение закреп-
лено также в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ: «Не яв-
ляются превышением пределов необ-
ходимой обороны действия обороняю-
щегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не мог-
ло объективно оценить степень и ха-
рактер опасности нападения».

Толкование ч. 1 ст. 37 УК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что необхо-
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димая оборона от посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия, не 
имеет пределов. На это же указывает 
п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 
19: «При защите от общественно опас-
ного посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия (часть 1 статьи 
37 УК РФ), а также в случаях, преду-
смотренных частью 2.1 статьи 37 УК 
РФ, обороняющееся лицо вправе при-
чинить любой по характеру и объему 
вред посягающему лицу».

Таким образом, к двум вышена-
званным признакам превышения пре-
делов необходимой обороны необходи-
мо добавить следующие:

1) посягательство не было неожи-
данным (внезапным);

2) посягательство не было сопря-
жено с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия;

3) обороняющееся лицо не нахо-
дилось в состоянии душевного вол-
нения, вызванного посягательством, 
вследствие которого не могло пра-
вильно оценить характер и опасность 
посягательства.

Однако даже наличие всех вышеука-
занных признаков еще не означает, что 
лицо, превысившее пределы необходи-
мой обороны, будет привлечено к уго-
ловной ответственности. Действующим 
уголовным законодательством преду-
смотрена уголовная ответственность 
за превышение пределов необходимой 
обороны только в случае причинения 
посягающему смерти (ч. 1 ст. 108 УК 
РФ) либо тяжкого вреда здоровью (ч. 1 
ст. 114 УК РФ). Во всех остальных слу-
чаях деяние обороняющегося не будет 
признано преступным. 

Об этом говорится в п. 11 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 сентября 2012 г. № 19: «Уголовная 
ответственность за причинение вреда 

наступает для оборонявшегося лишь в 
случае превышения пределов необхо-
димой обороны, то есть когда по делу 
будет установлено, что оборонявший-
ся прибегнул к защите от посягатель-
ства, указанного в части 2 статьи 37 УК 
РФ, такими способами и средствами, 
применение которых явно не вызыва-
лось характером и опасностью посяга-
тельства, и без необходимости умыш-
ленно причинил посягавшему тяжкий 
вред здоровью или смерть. При этом 
ответственность за превышение пре-
делов необходимой обороны наступа-
ет только в случае, когда по делу будет 
установлено, что оборонявшийся осо-
знавал, что причиняет вред, который 
не был необходим для предотвраще-
ния или пресечения конкретного об-
щественно опасного посягательства».

Изложенное позволяет выделить 
следующие признаки уголовно нака-
зуемого превышения пределов необ-
ходимой обороны:

1) это умышленные действия;
2) это действия, явно не соответ-

ствующие характеру и опасности 
посягательства.

3) посягательство не было неожи-
данным (внезапным);

4) посягательство не было сопря-
жено с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия;

5) обороняющееся лицо не нахо-
дилось в состоянии душевного вол-
нения, вызванного посягательством, 
вследствие которого не могло пра-
вильно оценить характер и опасность 
посягательства;

6) посягающему лицу причинена 
смерть или тяжкий вред здоровью;

7) оборонявшийся осознавал, что 
причиняет вред, который не был необ-
ходим для предотвращения или пресе-
чения конкретного общественно опас-
ного посягательства.

Обобщение вышеуказанных при-
знаков позволяет сформулировать 
определение понятия уголовно нака-
зуемого превышения пределов необ-
ходимой обороны: это совершение 
умышленных действий, явно не со-
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ответствующих характеру и опасно-
сти посягательства, не сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия и не являющегося 
неожиданным, в случае причинения 
посягающему лицу смерти или тяж-
кого вреда здоровью при условии, что 
оборонявшийся осознавал, что при-
чиняет вред, который не был необхо-
дим для предотвращения или пресе-
чения конкретного общественно опас-

ного посягательства, и не находился в 
состоянии душевного волнения, вы-
званного посягательством, вследствие 
которого не мог правильно оценить 
характер и опасность посягательства.

Правильное понимание сущности 
уголовно наказуемого превышения 
пределов необходимой обороны по-
зволит объективно оценить характер 
оборонительных действий и решить 
вопрос об их правомерности, обеспе-
чивая тем самым реализацию права на 
необходимую оборону.
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источниковая база пенитенциарного контроля 
в российской империи XIX – начала XX в.

Статья посвящена рассмотрению источниковой основы контрольной деятельности в сфере 
исполнения уголовных наказаний в царской России. Дается общая характеристика правовых  

и неправовых документов исследуемой исторической эпохи, часть которых вводится  
в научный оборот впервые. Комплексное использование большого объема источников  

дает возможность изучить исторический опыт пенитенциарного контроля. 

Ключевые слова: источники, пенитенциарный контроль, нормативные правовые акты, 
архивные материалы, материалы личного происхождения, Российская империя.

Sources of Penitentiary Control  
in the Russian Empire of the XIX – Beginning of XX century

The Article is devoted to the basics of source control activities in the sphere of execution of criminal 
punishment in Imperial Russia. The General characteristic of a legal and non-legal documents 

researched historical epochs, some of which are introduced into scientific circulation for the first time. 
The integrated use of a large amount of sources makes it possible to study the historical experience  

of prison monitoring.

Key words: sources, prison control, normative-legal acts, archival materials,  
materials of personal origin, the Russian Empire.

В условиях1 современной действи-
тельности оценить эффективность 

и достаточность контрольной деятель-
ности в сфере исполнения уголовных 
наказаний исследуемого периода воз-
можно, на наш взгляд, только путем 
исследования источниковой базы, ко-
торая заключает в себе различные ма-
териалы как нормативного, так и не-
нормативного характера. Именно 
объем и содержание источников по-
зволят нам в дальнейшем оценить сте-
пень важности изучаемого объекта в 
конкретный период исторического 
развития.

Как известно, любая деятельность, 
осуществляемая в рамках реализации 
государственных преобразований в 
Российской империи XIX – начала XX 
в., не была беспочвенной как в зако-
нодательном плане, так и в плане со-
путствующей документации. Деятель-
ность по осуществлению контроля в 

© Горбунова М.М., 2016

сфере исполнения уголовных наказа-
ний не стала исключением. 

Первый и основной массив источ-
ников составили нормативные пра-
вовые акты. Их можно условно разде-
лить на две группы: законодательные 
акты, принятые высшими органами 
законодательной власти, и иные нор-
мативные правовые материалы, издан-
ные органами исполнительной власти. 

Первую группу составляют воле-
изъявления Императоров, указы Се-
ната, Синода, мнения Государственно-
го Совета. Все эти акты издавались по 
следующим поводам:

1) создание новых органов вла-
сти, наделенных контрольными пол-
номочиями относительно деятельно-
сти мест лишения свободы, например: 
манифест «Об общем учреждении ми-
нистерств», который предполагал со-
здание министерств полиции, вну-
тренних дел, юстиции (Полное со-
брание законов Российской империи 
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(далее: ПСЗРИ). Собр. 1. Спб., 1830. 
Т. 31, № 24686), Правила для Попечи-
тельного Общества о тюрьмах (да-
лее: Правила), учредившие такой ор-
ган контроля, как Общество Попечи-
тельное о тюрьмах с его комитетами и 
отделениями (Там же. Т. 36, № 28895), 
мнение Государственного Совета «Об 
учреждении в составе Министерства 
внутренних дел Главного Тюремного 
Управления» (Там же. Собр. 2. Спб., 
1881. Т. 54, № 59360) и др. 

2) установление правил, касав-
шихся организации контрольной дея-
тельности в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. В данном случае из-
данными нормативными документа-
ми учреждались:

– уставы контрольных органов, на-
пример, Устав Общества Попечитель-
ного о тюрьмах от 7 ноября 1851 г. 
(Там же. Т. 26, № 25725);

– порядок ведения отчетности, на-
пример: указ Сената от 7 октября 
1829 г. «О предоставлении в Мини-
стерство внутренних дел сведений о 
тех приношениях, которые завещаны 
будут в пользу тюрем и арестантов» 
(Там же. Т. 4, № 3217), указ Сената от 
28 августа 1847 г. «О своевременном до-
ставлении Тобольскому приказу о ссыль-
ных сведений о лицах, ссылаемых в Си-
бирь» (Там же. Т. 22, № 21496) и др.;

3) осуществление пенитенциарно-
го контроля на местном уровне (в рам-
ках губерний). Особая роль по наблю-
дению за тюремным ведомством от-
водилась губернскому начальству, ор-
ганам прокуратуры, полицмейстерам 
и жандармерии. В этой связи все при-
нятые нормативные акты высших ор-
ганов власти подразделялись следую-
щим образом:

– касавшиеся полномочий губерн-
ского правления, например: Высочай-
ше утвержденный Общий наказ Гра-
жданским губернаторам от 3 июня 
1837 г. (Там же. Т. 12, № 10303), Высо-
чайше утвержденное Учреждение Гу-
бернских правлений от 2 января 1845 г. 
(Там же. Т. 20, № 18580), указ Сената 
от 28 февраля 1827 г. «Об обращении 
Губернскому начальству особого вни-
мания на участь людей, содержащих-

ся под стражею» (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 2, 
№ 932) и др.;

– касавшиеся деятельности гу-
бернских прокуроров и стряпчих, на-
пример: указ Императора Алексан-
дра II от 15 марта 1872 г. «О впуске 
лиц местного прокурорского надзора 
в тюремные замки и остроги» (Там 
же. Т. 47, № 50631), указ Сената от 
15 декабря 1802 г. «О доставлении ве-
домостей из Присутственных мест 
о делах губернским прокурорам» (Там 
же. Собр. 1. Т. 27, № 20553), указ Се-
ната от 5 июля 1837 г. «Об обязанно-
сти губернских прокуроров и уездных 
стряпчих доносить ежемесячно Госу-
дарю Императору в собственные руки 
о содержащихся арестантах» (Там же. 
Собр. 2. Т. 12, № 10417) и др.;

– касавшиеся обязанностей поли-
цейского ведомства и корпуса жандар-
мов, например: Высочайше утвержден-
ное Положение о порядке производства 
дел исполнительных Санкт-Петер-
бургской полиции от 1 апреля 1838 г. 
(Там же. Т. 13, № 11109), указ Сената 
от 19 сентября 1839 г. «О дозволении 
находящимся в губерниях штаб-офице-
рам Корпуса жандармов иметь беспре-
пятственный вход в тюремные заведе-
ния» (Там же. Т. 14, № 12706).

Вторую группу нормативных мате-
риалов, предписывавших осуществле-
ние контроля за местами заключения, 
составляют документы, принятые ор-
ганами исполнительной власти: ука-
зы, положения министерств, циркуля-
ры и инструкции Департамента поли-
ции исполнительной (далее: ДПИ) и 
Главного тюремного управления (да-
лее: ГТУ). 

Важное значение имели акты Ко-
митета министров как особого органа, 
координировавшего деятельность всех 
министерств. В основном они были 
представлены в виде Положений, ре-
гулировавших различные аспекты пе-
нитенциарного контроля: создание но-
вых органов, заведовавших тюремным 
делом (например, Положение Коми-
тета министров от 27 января 1867 г. 
«Об учреждении на время должности 
Главного Инспектора по пересылке 
арестантов» (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 42, 
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№ 44178), надзорную деятельность 
местных органов власти (например, 
Положение Комитета Министров от 3 
декабря 1865 г. «О передаче состоящих 
в заведовании Приказов общественно-
го призрения рабочих и смирительных 
домов в ведение губернского правле-
ния и Попечительных о тюрьмах Ко-
митетов» (Там же. Т. 40, № 42737), от-
четность по тюремным делам (напри-
мер, Положение Комитета министров 
от 5 марта 1835 г. «О предоставлении 
МВД утверждать составляемую еже-
годно табель о деньгах на прокормле-
ние арестантов в местах их содержа-
ния» (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 10, № 7923).

Далее следовали указы МВД и Ми-
нистерства юстиции. Первые содер-
жали в основном предписания для гу-
бернаторов (например, указ мини-
стра внутренних дел от 8 июля 1831 г. 
«О формах всеподданнейших рапортов 
Гражданских губернаторов по годично-
му обозрению губерний» (Там же. Т. 6, 
№ 4689), вторые – регулировали дея-
тельность лиц прокурорского надзора 
(например, указ Министерства юсти-
ции от 3 февраля 1872 г. «О праве лиц 
прокурорского надзора на беспрепят-
ственный вход в тюремные помеще-
ния без предъявления особых на то би-
летов» (Там же. Т. 47, № 50504). 

Циркулярные предписания разъяс-
няли смысл законодательства, указы-
вая при этом способы его применения 
в тех или иных обстоятельствах. Боль-
шая часть циркуляров была системати-
зирована в сборники (Напр.: Соловь-
ев Н. Н. Сборник узаконений, цирку-
лярных распоряжений и разъяснений 
по тюремно-арестантской и арестант-
ско-пересыльной части, относящихся к 
ведению полиции. Орел, 1911). 

Данные циркуляры содержали ин-
формацию по следующим вопросам: 
общий надзор за всеми местами заклю-
чения и пересылкой арестантов (напри-
мер, циркуляр ДПИ от 5 ноября 1859 г. 
№ 197 «Об особом надзоре за всеми ме-
стами заключения и содержащимися 
в оных арестантами»); контроль ад-
министративных органов губерний 
(например, циркуляр ДПИ от 8 марта 
1867 г. № 2417 «По донесениям губерн-

ских начальств о беспорядках в местах 
заключения»); прокурорский надзор за 
местами заключения (например, цир-
куляр МВД от 11 ноября 1868 г. № 2867 
«О полномочиях прокурорского надзо-
ра в порядке наблюдения за правиль-
ностью оснований к содержанию под 
стражей»); контрольные полномочия 
полицейского ведомства, жандармерии 
и военных чинов (например, циркуляр 
МВД от 8 июля 1867 г. № 151 о контро-
ле исправников и полицмейстеров); ре-
визия хозяйственной и статистической 
части (например, циркуляр ДПИ от 18 
сентября 1863 г. № 161 «О доставлении 
сведений о числе мест заключения и со-
держащихся в оных»). 

Циркуляры ГТУ издавались по сле-
дующим вопросам пенитенциарного 
контроля:

1) порядок заведывания подкон-
трольными инстанциями и сношения 
контролирующих органов (например, 
циркуляры от 16 июня 1979 г. № 48 «Об 
учреждении Главного Тюремного Управ-
ления и о порядке сношения по тюрем-
ной части» (Сборник циркуляров по 
тюремной части. Спб., 1883. С. 1.), от 
24 июля 1879 г. № 1204 «Об управлении 
местами заключения и надзоре за содер-
жащихся в оных» (Там же. С. 4.);

2) контроль материально-хозяй-
ственной части (например, циркуляр 
от 7 августа 1879 г. № 1530 «О высыл-
ке казначействами и казенными пала-
тами талонов квитанций непосред-
ственно в Главное Тюремное Управле-
ние» (Сборник циркуляров, изданных 
по Главному Тюремному Управлению 
в 1879–1910 гг. Спб., 1911. Ч. 1 : 1879–
1895 гг. С. 194);

3) итоги контрольной деятельно-
сти. Некоторые циркуляры фиксиро-
вали такие недостатки, как, например, 
пронос запрещенных предметов тю-
ремной администрацией (циркуляр от 
8 марта 1882 г. № 8 (Там же. С. 179).

Представленный перечень норма-
тивных актов не является исчерпываю-
щим, мы лишь постарались контур-
но обозначить те проблемные сторо-
ны осуществления пенитенциарного 
контроля, которые явились объектом 
пристального внимания законодателя. 

М. М. Горбунова
Источниковая база пенитенциарного контроля 

в Российской империи XIX – начала XX в.



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

88

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

№  1 ( 1 ) `  2 0 1 6

Следующая группа источников но-
сит неправовой характер и объединя-
ет следующие документы:

– материалы официального дело-
производства: отчеты министерств, 
ГТУ и иных ведомств, уполномочен-
ных на осуществление контроля в ме-
стах заключения царской России, а 
также различные справки и переписка 
по линии пенитенциарного контроля. 
Данные материалы преимущественно 
остаются неопубликованными и пред-
ставлены фондами Государственного 
архива Российской Федерации (далее: 
ГАРФ) и фондами региональных архи-
вов. Наибольший интерес для исследо-
вания проблемы тюремного контроля 
представляют такие фонды ГАРФ, как 
фонд ГТУ при Министерстве юстиции 
(ф. 122), фонд Общества Попечитель-
ного о тюрьмах (ф. 123), фонд Тоболь-
ского приказа о ссыльных (ф. 1183) и 
др. Особую ценность имеют материа-
лы фондов региональных архивов, по-
скольку их изучение позволяет иссле-
дователю увидеть эффективность реа-
лизации контроля на местном уровне, 
который, как правило, не соответство-
вал задумке законодателя. В качестве 
примера следует отметить ряд фондов 
Государственного архива Владимир-
ской области: фонд Канцелярии Вла-
димирского губернатора (ф. 14), фонд 
Владимирского губернского прокуро-
ра (ф. 495), фонд Владимирского Гу-
бернского попечительного о тюрьмах 
комитета (ф. 90), фонд прокурора Вла-
димирского окружного суда (ф. 107);

– периодические издания, кото-
рые можно разделить на две группы: 
пресса специально тюремного харак-
тера и печатные издания общеюри-
дического и общественно-политиче-
ского профиля. К первой группе отно-
сится журнал «Тюремный вестник», 
на страницах которого подробно осве-
щались результаты проходившей в то 
время тюремной реформы. Наиболь-
ший интерес представляет неофици-
альная часть данного журнала, содер-
жавшая статьи и обзоры контрольной 
деятельности в местах заключения. Из 
изданий юридической и общественно-
политической направленности мож-

но выделить «Журнал гражданского 
и уголовного права», «Журнал Мини-
стерства юстиции», «Юридический 
вестник», «Вестник Европы». В них 
публиковались содержательные ком-
ментарии ученых-юристов, как тео-
ретиков, так и практиков, а также го-
сударственных деятелей, в частности, 
пенитенциаристов; 

– документы личного происхожде-
ния: рукописи, работы мемуарного 
жанра и воспоминания государствен-
ных деятелей и представителей обще-
ственности. Указанные материалы ча-
сто отражали практическую сторону 
пенитенциарного контроля за ссыл-
кой (Напр.: Фойницкий И. Я. К вопро-
су о ссылке в Сибирь // Журн. гражд. 
и уголов. права. 1879. Март и апр. Кн. 
2. С. 77–149), особенности прокурор-
ского надзора за местами заключе-
ния (Напр.: Муравьев Н. В. Прокурор-
ский надзор в его устройстве и дея-
тельности. М., 1889. Т. 1), наблюде-
ния и исследования относительно 
тюремной патронатной деятельности 
(Напр.: Бранцевич Е. М. Патронат в 
жизни России (средства борьбы с пре-
ступностью). Томск, 1914), оценку дея-
тельности Общества Попечительно-
го о тюрьмах и иных органов относи-
тельно исполнения возложенных на 
них контрольных полномочий (Напр.: 
Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка. Спб., 
1880). Несмотря на относительный 
субъективизм, указанные материалы 
представляют значимость для исследо-
вания истории пенитенциарного кон-
троля, поскольку позволяют оценить 
данный институт с позиции очевид-
цев-практиков, через их личностное 
восприятие. 

Таким образом, источниковая база 
пенитенциарного контроля дорево-
люционной эпохи заключала в себе 
достаточно широкий комплекс мате-
риалов правового и неправового ха-
рактера, что позволяет судить о при-
стальном внимании государства и об-
щественности того времени к данно-
му направлению деятельности, а также 
способствует всестороннему изучению 
исторического опыта пенитенциарно-
го контроля в настоящее время. 
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история возникновения владимирского централа

Статья посвящена истории становления Владимирского централа  
как одного из учреждений уголовно-исполнительной системы России.
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The History of the Vladimir Central

The article is devoted to the history of fight of foundation of the Vladimir Central,  
as one of the institution of penitentiary system of Russia.

Key words: prison, punishment, correctional house, political isolater, political prisoner.

На знаменитой1 Владимирке, по ко-
торой прошли из Москвы в Сибирь 

тысячи людей в кандалах, в конце XVIII 
в. возникло одно из старейших и из-
вестнейших тюремных учреждений 
России – Владимирский централ.

Оно было основано в соответствии с 
указом Екатерины II от 5 апреля 1781 г. 
«О суде и наказаниях за воровство раз-
ных родов и о заведении рабочих до-
мов во всех губерниях». Всего через 
два года, 15 августа 1783 г. строитель-
ство по проекту Николая фон Берка за-
кончилось. Согласно названному Указу 
брали под стражу за мелкое воровство 
«ценою ниже 20 рублей» и отсылали в 
рабочий дом, «где ему работать донеже 
заплатит то, что украл, и 6 % выше того 
тому, у кого украл».

В рабочий дом принимали за вто-
ричную кражу («принимали с двумя 
ударами плетью»). За небольшое мо-
шенничество провинившегося сажали 
на хлеб и воду, причем он должен был 
отработать столько, чтобы «заплатить 
то, что смошенничал, тому, чье было». 
При повторном попадании – «и столь-
ко же в пользу рабочего дома», при 
третьем – «вдвое больше того».

Примерным положением предусма-
тривалось такое штатное расписание: 

©  Закурдаев И. В., 2016

«При рабочем доме должен быть над-
зиратель для мужчин и смотрительни-
ца для женщин». В 1787 г. Екатерина 
II в собственноручном проекте Устава 
о тюрьмах заложила основные прин-
ципы пенитенциарной системы. Она 
разделила тюрьмы на гражданские и 
уголовные, ввела присягу, должность 
тюремщика и специально оговорила, 
как обходиться с тюремными: «С тю-
ремными вообще обходиться челове-
колюбиво, но при том иметь за ними 
крепкое неослабное во всякое время 
смотрение».

Через полвека, в 1838 г., Николай I 
утвердил Положение о Владимирской 
арестантской роте. В 1839 г. первые 
унтер-офицеры, прибывшие из различ-
ных гарнизонов, приступили к службе. 
Не прошло и десяти лет, как новые ка-
менные здания приняли узников. «В 
состав арестантской роты поступают 
из Владимирской губернии к работе:

а) беглые бродяги;
б) осужденные к ссылке в Сибирь 

на поселение за маловажные преступ-
ления, не наказанные рукой палача и 
имеющие от 35 до 40 лет;

в) осуждаемые на крепостную ра-
боту на срок также за маловажные 
преступления или заключенные в ра-
бочий дом;
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г) арестанты, пересылаемые через 
Владимир в Сибирь на поселение по 
маловажным преступлениям и за бро-
дяжничество, не наказанные палачом 
и знающие мастерство».

Первыми политическими заклю-
ченными стали участники восстания 
(1863–1864 гг.) в Польше. В память 
об этом один из корпусов назывался 
«польским».

В 1870 г. при императоре Алек-
сандре II Освободителе арестантские 
роты были преобразованы в испра-
вительное арестантское отделение. В 
ходе проведения тюремной реформы 
и по завершении строительства новых 
корпусов в 1906 г. царским правитель-
ством принято решение о содержании 
во Владимирском арестантском отде-
лении арестантов каторжного разря-
да. Внутри была образована Времен-
ная каторжная тюрьма – Владимир-
ский централ. Здесь содержали полит-
заключенных, среди которых оказался 
будущий советский военноначальник 
М. В. Фрунзе, осужденный по уголов-
ной статье к смертной казни.

В мае 1918 г. вместо Главного управ-
ления местами заключения при Народ-
ном комиссариате юстиции был учре-
жден Карательный отдел, определив-
ший проведение жесткой политики, от-
вечающей требованиям новой власти.

С 1918 г. Владимирская тюрьма 
становится губернским исправитель-
ным домом, включающим в себя по-
литизолятор с исправительно-трудо-
вым отделением. 

В августе 1919 г. Владимирский губ-
ком РКП(б) призвал к «ущемлению» ку-
лака, а в ноябре Владимирский съезд 
поручил ГубЧК беспощадно подавлять 
сопротивляющихся властям. В полит-
изоляторе оказались зажиточные кре-
стьяне, участвовавшие в антисоветских 
выступлениях в Судогодском, Вязни-
ковском, Гороховецком уездах. 

Тюремная церковь была закрыта, 
и занятый ею этаж был отдан под тю-
ремный клуб, в котором ставили спек-
такли, играл струнный оркестр заклю-
ченных, работало юридическое бюро.                  

В 1920-е гг. в тюрьме оказались ре-
волюционеры из числа анархистов, со-

циал-демократов, эсеров. Гонению со 
стороны советской власти подверглись 
и священнослужители. С 1918 по 1940 
г. во Владимире был арестован 51 свя-
щеннослужитель, а всего по области 
– 756 человек. В застенках Централа 
томился подвижник духовной жизни 
преосвященный Афанасий, епископ 
Ковровский (Сахаров Сергей Гаврило-
вич), названный Церковью исповедни-
ком и песнописцем. Он был арестован 
11 раз, прошел четыре тюрьмы, пять 
лагерей. Во Владимирской тюрьме 10 
ноября 1922 г. в камере № 17 им была 
совершена необычная литургия «Всем 
русским святым»: «Русь святая, хра-
ни веру православную, в ней же тебе 
утверждение». В Централе также со-
держался и протоирей Чельцов Петр 
Алексеевич. В 2000 г. на юбилейном 
Архиерейском Соборе епископ Афана-
сий Ковровский и отец Петр были про-
славлены в лике новомучеников и ис-
поведников российских, канонизиро-
ваны и причислены к лику святых.

В 1930-е гг. в составе заключен-
ных были Ефим Цейтлин – первый се-
кретарь ЦК РКСМ, Азимов Сулейман 
– второй секретарь ЦК компартии Уз-
бекистана, Семён Ляндрес – секре-
тарь Бухарина, отец писателя Юлиа-
на Семёнова.

В 1935 г. Владимирский политизо-
лятор переименован в тюрьму НКВД, 
а в 1940-е гг. она становится особой 
тюрьмой госбезопасности. В 1938 г. 
строится новый корпус – «ежовский» – 
для особо опасных преступников. Об-
щая численность осужденных дово-
дится  до 1 700 человек. Особое место 
в тюрьме в 1940–1950 гг. занимают но-
мерные узники.

Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы не только в 
жизнь страны, но и в быт тюремного 
населения. В 1940-е гг. Владимирская 
тюрьма называлась особой тюрьмой 
Министерства государственной без-
опасности (МГБ). Общая численность 
ее заключенных составляла 1 715 че-
ловек. После ввода советских войск в 
1939–1910 гг. в Латвию, Литву и Эсто-
нию руководители правительств этих 
стран и члены их семей были депор-
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тированы в Советский Союз и рассе-
лены в российских городах. С началом 
Великой Отечественной войны все они 
были арестованы и впоследствии по-
лучили статус «номерных» заключен-
ных. Инструкцией о режиме и порядке 
содержания заключенных во внутрен-
ней тюрьме Управления МГБ предпи-
сывалось следующее: «На начальника 
тюрьмы, его дежурных помощников 
и надзирательский состав возлагает-
ся: сохранение в секрете самого фак-
та содержания во внутренней тюрьме 
номерных заключенных, сохранение в 
секрете их имен, фамилий, прошлого и 
происхождения. Об именах номерных 
заключенных никто из надзорсостава 
не должен знать, за исключением на-
чальника внутренней тюрьмы».

Приведем список «номерных» за-
ключенных, содержавшихся во Вла-
димирской тюрьме в период с 1940 по 
1950 г.:

№ 1. Меркис Антон Карлович – пре-
мьер-министр Литвы;

№ 2. Меркис (Меркене) Мария Ан-
тоновна – жена А. Меркиса;

№ 3. Орджоникидзе Константин 
Константинович – брат наркома Сер-
го Орджоникидзе;

№ 4. Меркис Гедемин Антонович – 
сын А. Меркиса;

№ 5. Урбшис Юозас Казимирович – 
министр иностранных дел Литвы;

№ 6. Урбшис (Урбшене) Мария 
Францевна – жена Ю. Урбшиса;

№ 7. Мунтерс Вильгельм Карлович 
– министр иностранных дел Латвии;

№ 8. Мунтерс Наталья Алексан-
дровна – жена В. Мунтерса;

№ 9. Балодис Иван Петрович – за-
меститель президента и военный ми-
нистр Латвии;

№ 10. Балодис Эльвира Юльевна – 
жена И. Балодиса;

№ 11. Лайдонер Иван Яковлевич – 
генерал-командующий эстонской ар-
мией, умер во Владимирской тюрьме 
16 июня 1953 г.;

№ 12. Лайдонер Мария Антоновна 
– жена И. Лайдонера;

№ 15. Аладжанян Петр Стефанович 
– священник, профессор философии, 
английский шпион;

№ 21. Молочников Николай Вла-
димирович – член семьи Аллилуевых;

№ 22. Аллилуева Евгения Алексан-
дровна – жена брата Надежды Алли-
луевой, жены Сталина;

№ 23 Аллилуева Анна Сергеевна – 
сестра Н. Аллилуевой;

№ 24. Клемент Тибор – венгерский 
шпион;

№25. Пап Ласло – венгерский 
шпион;

№ 26. Шандель Карл – венгерский 
шпион;

№ 27. Майнерс Вольфанг Иоганн 
– немецкий журналист, обвинялся в 
шпионаже;

№ 28. Вадильо Мартинес Эвелио – 
мексиканец, обвинялся в шпионаже;

№ 29. Меньшагин Борис Георгие-
вич – обер-бургомистр Смоленска в 
годы фашистской оккупации;

№ 30. Стульгинскас Александрас – 
первый президент Литвы;

№ 31. Шилингас Стасис – министр 
юстиции, член Госсовета Литвы;

№ 32. Тонкунас Иозас – министр 
просвещения Литвы. 

Отличием содержания «номерных» 
заключенных от других было то, что 
они могли отдыхать в постели и спать 
в любое время суток, заниматься лите-
ратурным и другим умственным тру-
дом, иметь при себе небольшие биб-
лиотечки и рукописи, в течение дня им 
полагалось две прогулки, не менее по-
лутора часов каждая. На прогулку раз-
решалось выводить семьями.

В 1945–1955 гг. во Владимирской 
тюрьме отбывали наказание офицеры 
и генералы фашистской армии, при-
знанные военными преступниками по 
законам СССР. В их числе были: Вейд-
линг – последний комендант Берлина, 
Шернер – генерал-фельдмаршал, глав-
нокомандующий группы «Центр», Пик-
кенброк – начальник германской во-
енной контрразведки «Абвер-1», Рат-
тенхубер – начальник личной охраны 
Гитлера, Клейст – генерал-фельдмар-
шал, Бентивеньи – начальник герман-
ской контрразведки «Абвер». После 
визита в СССР канцлера К. Аденауэра 
все они в 1954–1955 гг. были переда-
ны Германии.
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После разгрома милитаристской 
Японии в тюрьме оказались генера-
лы и офицеры Квантунской армии: ге-
нерал-лейтенант Юй-и-Джи – началь-
ник штаба «Кио-Ва-Кай», генерал-май-
ор Акикуса Шун – начальник военной 
миссии в г. Харбине и многие другие.

Здесь же находились крупные пар-
тийные и государственные деятели, 
в том числе председатель Совета ми-
нистров Карело-Финской АССР В. Ви-
лорайнер, Василий Витальевич Шуль-
гин – видный политический и государ-
ственный деятель предреволюционной 
России, писатель и публицист, один из 
лидеров монархистов, член Временного 
правительства, принимавший вместе с 
А. С. Гучковым отречение от престола 
императора Николая II; деятели культу-
ры, науки и искусства, среди них певи-
ца Лидия Русланова, актриса Зоя Фёдо-
рова, писатель Даниил Андреев, акаде-
мик-секретарь Академии медицинских 
наук Василий Парин, под руководством 
которого были созданы кровезамените-
ли, спасшие в годы войны многие сол-
датские жизни; Михаил Васильевич 
Ханжин – генерал от кавалерии, так-
тик, разработчик и создатель Брусилов-
ского прорыва в 1916 г., во время Пер-
вой мировой войны, вошедшего в ана-
логи военного искусства.

В 1953 г. Владимирская тюрьма 
переведена в ведомство МВД. После 
смерти Иосифа Сталина, «вождя и отца 
народов», во Владимирской тюрьме 
под вымышленными именем и фами-
лией – Василий Павлович Васильев – 
сидел сын Сталина Василий, коман-
дующий ВВС Московского военного 
округа, арестованный 28 апреля 1953 
г. по обвинению в растрате госсредств 
и имущества. Коллегией Верховного 
Суда СССР он был осужден на 8 лет ли-
шения свободы, работал в механиче-
ских мастерских, по его чертежу был 
изготовлен рулевой механизм для те-
лежки, на которой долгое время разво-
зили пищу в режимные корпуса.

В 1958 г. в тюрьме оказался мате-
матик Револьт Пименов. Находясь в за-
ключении, он подготовил материалы 
к диссертации, которую после освобо-
ждения успешно защитил. В 1990-е гг. 

был депутатом Верховного Совета, ра-
ботал над проектом новой Конститу-
ции России.

Во Владимирской тюрьме сиде-
ли такие осужденные за инакомыс-
лие: Юлий Даниэль, Владимир Бу-
ковский, Натан Щаранский, Иосиф 
Бегун, Кронид Любарский. Вместе с 
диссидентами, правозащитниками, 
имевшими статус особо опасных пре-
ступников, в тюрьме содержались со-
трудники самых засекреченных под-
разделений госбезопасности: П. А. Су-
доплатов – начальник иностранно-
го отдела НКВД, его заместитель Н. 
И. Эйтингон – начальник 4-го отдела 
НКВД НКГБ СССР, профессиональные 
разведчики-нелегалы.

С сентября 1960 г. во Владимир-
ской тюрьме отбывал наказание аме-
риканский летчик-шпион Френсис 
Пауэрс, сбитый под Свердловском 
1 мая 1960 г. В феврале 1962 г. его об-
меняли на советского разведчика Ру-
дольфа Абеля.

Сегодня Владимирский централ – 
одна из двух тюрем во Владимирской 
области. Здесь исполняется наказание 
в отношении особо опасных преступ-
ников и злостных нарушителей режи-
ма в исправительных колониях. Лимит 
наполнения тюрьмы – 1 080 человек. 

За последние несколько лет учре-
ждение претерпело значительные из-
менения. Стены камер покрашены в 
светлые тона, стало больше доступа 
для свежего воздуха и света, с окон 
давно сняты железные жалюзи – так 
называемые реснички. В камерах име-
ются телевизоры, холодильники, ра-
диоточки. В одной из камер в 1995 г. 
был открыт православный Свято-Ни-
кольский храм. Его освятил Архиепи-
скоп Владимирский и Суздальский Ев-
логий. В 2003 г. над храмом был возве-
ден купол, позже была установлена не-
большая звонница. 

С целью обеспечения осужденных 
и заключенных под стражу правовой 
информацией по любым направлени-
ям в 2003 г. при тюрьме был открыт 
первый в России Центр правовой ин-
формации. Инициатором его создания 
стал П. А. Лаптев (в то время – Уполно-

И. В. Закурдаев
История возникновения Владимирского централа
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моченный Российской Федерации в Ев-
ропейском суде по правам человека). 

На достойном уровне представлена 
оснащенность медицинских кабине-
тов и операционного блока современ-
ным оборудованием и медицинскими 
препаратами, также можно отметить 
высокую квалификацию работающих 
здесь врачей. Для лечения больных в 
учреждении функционируют терапев-
тическое, хирургическое и психиатри-
ческое отделения, а также отделение 
для лечения ВИЧ-инфицированных 
больных. Имеется современная опе-
рационная для сложных хирургиче-
ских операций. 

В настоящее время в ФКУ Т-2 содер-
жится порядка 100 осужденных на тю-
ремном режиме, больше половины из 
них трудоустроено. Одно из основных 
направлений трудоустройства – пошив 
спортинвентаря (футбольных, волей-
больных и медицинских мячей, бок-
серских перчаток и боксерских груш). 
Большим спросом пользуются мячи, 
сшитые заключенными Владимирско-
го централа, с символикой знамени-

той тюрьмы. Осужденные также заня-
ты сборкой электротехнических дета-
лей и металлорукавов. Кроме того, осу-
ществляется пошив матрацев, рабочих 
рукавиц, спецодежды. Хлебопекарня 
учреждения снабжает хлебом все под-
разделения областного центра.

Во Владимирском централе рекон-
струирован один из режимных кор-
пусов,  на ремонт и оборудование ко-
торого были выделены федеральные 
средства в рамках реформирования 
уголовно-исполнительной системы. 
Новые камеры, рассчитанные на два–
четыре человека, соответствуют всем 
стандартам, в том числе нормам жи-
лой площади. Оборудована система 
приточно-вытяжной вентиляции, по-
зволяющая поддерживать температур-
ный режим в камерах. Идут работы по 
установке интегрированной системы 
безопасности (ИСБ) по новейшим тех-
нологиям. В дальнейшем все корпуса 
Владимирского централа ждет подоб-
ная реконструкция, позволяющая при-
близить условия содержания заклю-
ченных к европейским стандартам.
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специФика наказаний,  
применявшихся в россии в XI–XVII вв., 

их цель и особенности исполнения

Статья посвящена изучению института наказания. Авторы выявляют специфику 
наказаний, применявшихся на первом этапе развития изучаемого феномена – в Древней Руси 
и Московском государстве; определяют их цели; устанавливают исторические особенности 

формирования. Кроме того, в статье систематизированы нормативные правовые акты, 
посредством которых осуществлялись назначение и исполнение наказаний в Древней Руси  

и Московском государстве; установлены совокупность должностных лиц и государственных 
органов, осуществлявших исполнение наказаний на данных этапах развития отечественного 

государства; классифицированы виды наказаний, применявшихся в России в XI–XVII вв.

Ключевые слова: наказание, поток, разграбление, вира, штраф, лишение свободы,  
смертная казнь, тюремное заключение.

Specifics of Penalties Imposed in Russia 12th – 17th century,  
Their Purpose and Features of Execution

The paper studies the institution of punishment. The authors reveal the specifics of the penalties 
applied during the first stage of development of the phenomenon under study – in ancient Rus and 

Muscovy; define their objectives; establish historical features of formation. Furthermore, in the article 
the normative legal acts by means of which the appointment and execution of punishment in ancient 

Rus and Muscovy; established a set of officials and the sovereign-governmental bodies which carry 
out the execution of sentences in these stages of development of the Russian state; classified by types of 

punishment applied in Russia in XI–XVII centuries.

Key words: punishment, stream, looting, vira, a fine, imprisonment, the death penalty, imprisonment.

В истории отечественного государ-
ства ХI–XVII вв.1 стали важным пе-

риодом, в течение которого происхо-
дило зарождение российской государ-
ственности, структуры ее органов, их 
иерархии и компетенций. Непремен-
ным атрибутом государственной вла-
сти с первых дней ее существования 
выступало наказание. Его появление 
было обусловлено несколькими об-
стоятельствами, и в первую очередь 
защитой личности и ее интересов и 
обеспечением доминанты экономиче-
ски сильных групп общества. Но глав-
ное назначение наказания состояло в 

© Рахманкин Е. А., Торкунов Н. А., 2016

охране общественного порядка и за-
конности. Таким образом, общество 
выбрало наиболее оптимальный ва-
риант реализации правоохранитель-
ной функции – посредством примене-
ния силы. В этой связи актуально вы-
сказывание французского драматурга 
Анатоля Франса: «Общественный по-
рядок – это просто организованное на-
силие» (URL: aphoristie-world.ru/index.
php/authors/954-frans-anatol). 

В условиях зарождавшейся госу-
дарственности четкого разграниче-
ния функций и компетенций государ-
ственных органов по обеспечению об-
щественного порядка не существова-
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ло. Достаточно было отдельных лиц, 
которым местная власть предостав-
ляла особые полномочия в этой сфе-
ре. Только с течением времени поря-
док усовершенствовался и появились 
компетентные государственные орга-
ны, задачи которых носили ярко выра-
женный правоохранительный харак-
тер, заключавшийся в принуждении к 
соблюдению установленных государ-
ством норм. Вместе с тем правовые 
акты формирующегося Pусского го-
сударства уже четко определяли сущ-
ность и виды наказаний.

Первым документом, дающим 
целостную картину о существовав-
шей системе наказаний в Древнерус-
ском государстве, является «Русская 
правда». Система наказаний по «Рус-
ской правде» еще была довольно про-
ста, а сами наказания – сравнительно 
мягкими. 

Высшей мерой наказания был по-
ток и разграбление – изгнание из об-
щины (порабощение преступника и 
его семьи) и разорение (конфискация) 
его имущества. Данная мера применя-
лась за разбой, поджог, казнокрадство, 
кражу из закрытых помещений. 

Следующей по тяжести мерой на-
казания была вира – штраф за убий-
ство. Размер виры зависел от лично-
сти потерпевшего. Например, жизнь 
боярина оценивалась в 80 гривен, 
т. е. 4 кг серебра, свободного кресть-
янина-общинника или купца – 40 гри-
вен, а зависимого человека – 12 гри-
вен (Русская правда // Российское за-
конодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 
1 : Законодательство Древней Руси. 
С. 57). Различия между величинами 
штрафов показывают, что уголовные 
наказания способствовали утвержде-
нию социального неравенства, при-
сущего раннефеодальному обществу.  
Если за преступника расплачивалась 
его вервь (община), то это называлось 
дикой вирой. 

До второй половины XI в. в каче-
стве наказания за убийство применя-
лась кровная месть. Но воспользовать-
ся этим правом могли только близкие 
родственники убитого. Во второй по-
ловине XI в. сыновья Ярослава Мудро-

го запретили кровную месть, заменив 
ее денежными штрафами. 

За основную массу преступлений 
наказанием служила так называемая 
продажа – уголовный штраф. Ее раз-
меры различались в зависимости от 
преступления. 

Виры и продажи, шедшие в поль-
зу князя, сопровождались возмеще-
нием ущерба потерпевшему или его 
семье: вире сопутствовало головни-
чество (денежно взыскание в пользу 
семьи убитого), продаже – урок (воз-
мещение вреда потерпевшему). 

За преступления, отнесенные к 
компетенции церковного суда, при-
менялись специфические церковные 
наказания – эпитимьи. 

Русское законодательство перио-
да Киевской Руси почти не упомина-
ет о телесных и членовредительских 
наказаниях, поэтому многие истори-
ки и юристы в свое время считали, что 
этих видов наказания в тот период во-
обще не было, а появились они уже в 
Московском государстве под влиянием 
татар. Однако эта точка зрения являет-
ся необоснованной. В летописях встре-
чаются неоднократные указания на на-
личие телесных и членовредительских 
наказаний, в частности, таких как би-
тье кнутом, отрезание языка, отсече-
ние руки, выкалывание глаз.

Лишение свободы как вид наказа-
ния в «Русской правде» не предусма-
тривалось. Тюремное заключение в 
основном служило способом изоляции 
подследственных до проведения суда. 
С этой целью использовались охраняе-
мые погреба и подземелья, за которы-
ми закрепилось обобщенное наимено-
вание «ямы». Назначить лишение сво-
боды в качестве наказания мог толь-
ко князь, он же определял по своему 
усмотрению сроки и условия содержа-
ния заключенных. Такая мера наказа-
ния применялась главным образом по 
отношению к политическим против-
никам князя. 

Таким образом, в законодательстве 
Киевской Руси наказание в основном 
еще носит характер возмещения и ста-
вит своей целью восстановление нару-
шенного права путем материального 
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выкупа, и только в отдельных случа-
ях, при совершении наиболее опасных 
деяний, начинают применяться меры, 
направленные на личность преступ-
ника. Иными словами, не проводится 
различие между гражданскими и уго-
ловными правонарушениями.

Как известно, «Русская правда» 
не предусматривала смертной казни. 
Впервые данный вид наказания упо-
минается в Псковской судной грамо-
те (Российское законодательство X–XX 
вв. Т. 1. С. 331–344). Конкретные виды 
смертной казни не определялись. Со-
гласно летописям, воров обычно ве-
шали, поджигателей сжигали, измен-
ников избивала толпа, а убийцам от-
резали голову. 

Вторым видом наказания по Псков-
ской судной грамоте был штраф, кото-
рый взимался в пользу князя, а часть 
суммы поступала в казну Пскова. Од-
новременно с выплатой штрафа ви-
новный должен был возместить ущерб. 

По мере развития феодальных от-
ношений и укрепления государствен-
ной власти в XIV–XV вв. изменяются 
цели, а с ними и система наказаний. 
Если прежде князья видели в наказа-
ниях (вире и продаже) возможность 
обогащения, то теперь на первый 
план выступает другой интерес. Це-
лью наказания становится устраше-
ние как самого преступника, так и дру-
гих людей. 

В законодательных актах конца XV 
– начала XVI в. появляется разграниче-
ние уголовного и гражданского право-
нарушений, усиливается публичный 
характер наказания (Судебник 1497 
г. // Российское законодательство X–
XX вв. М., 1985. Т. 2 : Законодатель-
ство периода образования и укрепле-
ния Русского централизованного го-
сударства. С. 54–62 ; Судебник 1550 г. 
// Там же. С. 97–129). При этом иму-
щественные наказания уходят на вто-
рой план.

Судебники ввели такие виды нака-
заний, как смертная и торговая казнь, 
и эти меры применялись за большин-
ство преступлений. Закон не конкре-
тизировал виды смертной казни. На 
практике они были весьма разнооб-

разны: повешение, отсечение головы, 
утопление и т. д. 

Торговая казнь представляла собой 
телесное наказание, заключавшееся 
в битье кнутом прилюдно на торго-
вой площади, и часто влекла за собой 
смертную казнь наказываемого. 

Судебники называли и продажу, но 
она стала применяться редко и обыч-
но в сочетании со смертной или торго-
вой казнью. 

Соборное уложение 1649 г. было 
разработано на более высоком уров-
не, чем предшествующие норматив-
ные правовые акты. Но, несмотря на 
это, определение понятия «наказание» 
в нем отсутствовало. Основное внима-
ние в нем было сосредоточено на опи-
сании системы наказаний и определе-
нии его целей.

Анализ соответствующих глав Со-
борного уложения 1649 г. свидетель-
ствует о том, что меры наказания в 
середине XVII в. стали более разно-
образными и жестокими (Соборное 
уложение 1649 г. // Российское зако-
нодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 3 : 
Законодательство земских соборов. 
С. 83–257). Ярко выраженной целью 
наказания являлось устрашение. В 
частности, этот нормативный пра-
вовой акт предусматривал широкое 
применение телесных наказаний – 
членовредительских и болезненных 
(в 97 статьях). Членовредительные 
наказания подразумевали отсечение 
руки и усечение ушей и носа и пред-
усматривались в 14 статьях Собор-
ного уложения. Болезненные нака-
зания подразделялись на битье кну-
том и битье батогами. Причем би-
тье кнутом являлось более тяжким 
наказанием по сравнению с битьем 
батогами и предусматривалось 73 
статьями, а битье батогами – только 
16 статьями. 

Телесные болезненные наказания 
могли быть обычными и беспощад-
ными, когда палачу вменялась особая 
суровость при их исполнении. В Со-
борном уложении беспощадное битье 
предусматривалось в 22 статьях. До-
статочно часто (в 49 статьях) назнача-
лось сочетание нескольких видов нака-
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заний: телесного наказания и тюрем-
ного заключения, реже ссылки.

На втором месте по частоте при-
менения находилась такая мера нака-
зания, как смертная казнь. Она преду-
сматривалась 59 статьями. Смертная 
казнь подразделялась: на квалифици-
рованную (требовавшую особой под-
готовки и связанную с физическими 
страданиями преступника) и неква-
лифицированную (обычную). Гораз-
до чаще применялась неквалифици-
рованная смертная казнь (43 статьи). 

Квалифицированная смертная 
казнь предусматривалась 16 статья-
ми, из которых в трех назначалось со-
жжение, в одной – повешение и в од-
ной – закапывание в землю; осталь-
ные статьи не указывали вид смертной 
казни. Одной из самых тяжких мер на-
казания являлось закапывание живь-
ем в землю. Применялось оно к жене, 
совершившей умышленное убийство 
мужа. К квалифицированным видам 
смертной казни относились также за-
литие горла расплавленным оловом 
или свинцом, четвертование, колесо-
вание, посажение на кол. 

Нормы законодательства рассма-
триваемого периода знали такие меры 
наказания, как тюремное заключение 
и ссылка. 

Тюремное заключение как мера 
наказания, назначаемая судом, впер-
вые упоминается в Судебнике 1550 г. 
В тюрьму сажали за воровство, взяточ-
ничество, обман должностного лица, 
подделку важных документов и дру-
гие преступления. Соборное уложение 
1649 г. расширяет практику лишения 
свободы. В этом законодательном акте 
тюрьма упоминается более чем в 40 
статьях. Начиная с Соборного уложе-
ния устанавливаются различные сро-
ки заключения: заключение на опре-
деленный срок (от одного дня до че-
тырех лет), пожизненное заключение, 
бессрочное заключение («до государе-
ва указа»). 

Нередко тюремное заключение до-
полнялось телесными наказаниями. 

Управление тюрьмами на местах 
осуществляли воеводы и губные ста-
росты. Охрана и контроль за заклю-

ченными были поручены тюремным 
сторожам. 

Режимные требования ограничи-
вались запретами употреблять спирт-
ное, иметь при себе топоры, ножи и 
другие опасные предметы. Условия со-
держания в тюрьмах законодательство 
не регламентировало. Заключенные не 
разделялись ни по возрасту, ни по роду 
преступлений. Лишь в отдельных слу-
чаях предпринимались попытки раз-
дельного содержания уголовных пре-
ступников и несостоятельных долж-
ников. Тюремных сидельцев не всегда 
разделяли даже по полу. Более того, 
вплоть до второй половины XVII в. ни-
каких ассигнований на содержание за-
ключенных из казны не выделялось, 
так что средства к существованию они 
получали за счет передач от родствен-
ников и сбора милостыни.

Как правило, тюрьмы размеща-
лись в деревянных избах или земля-
ных ямах. Каменные сооружения, за 
которыми впоследствии закрепилось 
наименование «тюрьма», были немно-
гочисленны. Там отбывали наказание 
государственные преступники и лица, 
совершившие преступления против 
веры и церкви (раскольники). В це-
лях изоляции этих преступников мог-
ли также использоваться монастыри. 
Наиболее крупные из подобных учре-
ждений находились в Москве, Верхне-
утье, Муроме.

Часто заточение в монастырь со-
провождалось насильственным по-
стрижением в монашество. Сроки мо-
настырского заключения обычно не 
указывались либо указывались с фор-
мулировкой «навечно». 

Среди наиболее известных муж-
ских монастырей, выполнявших функ-
ции тюрем, следует назвать Соловец-
кий, Кирилло-Белозерский, Валаам-
ский, Суздальский Спасо-Евфимиев, 
среди женских – Покровский и Ризо-
положенский в Суздале, Далматовский 
Введенский Пермской губернии, Ка-
шинский Тверской губернии. 

С целью наказания тюремных за-
ключенных за какие-либо проступ-
ки широко применялись разного рода 
оковы. Чаще всего это были цепи для 
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ног, рук, туловища; цепями сковывали 
одного или сразу нескольких человек. 
Аналогичными по устройству, но более 
громоздкими были кандалы, один из 
концов которых мог быть замурован в 
стену. Колодки – это скрепленные ме-
жду собой две крепкие доски, на стыке 
которых делались отверстия для рук, 
ног, иногда – для головы. Стулом на-
зывали тяжелую деревянную колоду, 
через которую пропускалась цепь, за-
крепленная за руку (ногу) и шею. Фи-
зически ослабленным заключенным, 
т. е. тем, кто не мог выдержать нака-
зания, связанного с оковами, колод-
ками или стулом, надевали металли-
ческий ошейник с длинными шипа-
ми – так называемую рогатку, кото-
рая не позволяла человеку спать лежа 
(Реент Ю. А. История уголовно-испол-
нительной системы и органов юсти-
ции России : учебник. Рязань, 2013. 
С. 35–36). 

В XVII в. в связи с активным освое-
нием национальных окраин (Повол-
жья, Урала, Сибири) появляется та-
кой вид наказания, как ссылка. В Со-
борном уложении 1649 г. данный 
вид наказания упоминается в восьми 
статьях. 

Преимущества ссылки состояли в 
том, что она давала возможность не 
просто оградить общество от право-
нарушителей, но и использовать эти 
ресурсы русского населения для коло-
низации отдаленных районов страны. 
Таким образом, в уголовно-исполни-
тельной политике государства обозна-
чается новая тенденция – использова-
ние осужденных для решения тех или 
иных социально-экономических задач. 

С точки зрения цели выделялось 
несколько видов ссылки: как мера 
опалы, как мера милости и как мера 
безопасности. 

В качестве меры опалы ссылка при-
менялась в основном по отношению к 
политическим противникам царя либо 
провинившимся вельможам. Ссылка 
в качестве милости назначалась пре-
ступникам, осужденным к смертной 
казни. В случае замены смертной каз-
ни ссылкой осужденного клеймили. 
Ссылка как мера безопасности при-

менялась с целью уменьшить количе-
ство осужденных в тюрьмах и тем са-
мым снизить уровень опасности, ко-
торую они представляли для населе-
ния центральной России, особенно 
если учесть, что осужденные нередко 
устраивали побеги.  

По содержанию наказания разли-
чались ссылка на поселение и ссылка 
в работы. В XVII в. правительство было 
заинтересовано главным образом в за-
селении отдаленных районов, поэтому 
осужденные, как правило, ссылались 
на поселение, причем вместе с семья-
ми. Тем самым ссыльные восполняли 
недостаток русского населения на на-
циональных окраинах страны.

В соответствии с Соборным уложе-
нием штраф, который ранее применял-
ся часто, занимал уже незначительное 
место среди мер наказания.

В целом, принятие Соборного уло-
жения 1649 г. способствовало упорядо-
чиванию норм, регулировавших уго-
ловные правоотношения: оно содер-
жало в себе многочисленные нормы 
особенной части уголовного права. В 
дальнейшем этот нормативный пра-
вовой акт оказал большое влияние на 
развитие российской правовой циви-
лизации и закрепил основные черты 
развития уголовного права России.

Таким образом, в законодательстве 
Киевской Руси наказание в основном 
носит характер возмещения и ставит 
своей целью восстановление нарушен-
ного права путем материального выку-
па, и только в отдельных случаях, при 
совершении наиболее опасных дея-
ний, начинают применяться меры, на-
правленные на личность преступника. 
По мере развития феодальных отно-
шений и укрепления государственной 
власти в XIV–XV вв. изменяются цели, 
а с ними и система наказаний. Так, це-
лью наказания становится устрашение 
как самого преступника, так и других 
людей; появляется разграничение уго-
ловного и гражданского правонаруше-
ний, усиливается публичный характер 
наказания; имущественные наказания 
уходят на второй план; появляются но-
вые виды наказаний – тюремное за-
ключение и ссылка.
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исторические традиции Формирования 
общественного контроля за постпенитенциарной 
адаптацией осужденных в российской империи 

(конец XIX – начало XX в.)
В статье изучаются проблемы контроля за деятельностью уголовно-исполнительной 

системы, устанавливаются исторические традиции формирования общественного контроля 
за постпенитенциарной адаптацией осужденных в Российской империи.  

Авторы статьи выявили особенности воплощения первого опыта реализации 
постпенитенциарного присмотра, связанные с созданием в конце XIX в. обществ тюремного 
патроната; определили целесообразность повсеместного распространения данных обществ 
в начале XX в. в целях оказания постпенитенциарной поддержки заключенных; установили 

актуальность преемственности некоторых аспектов положительного исторического опыта 
патронатной деятельности в современных условиях постпенитенциарной адаптации.

Ключевые слова: общественный контроль, уголовно-исполнительная система, гуманизация, 
постпенитенциарная адаптация, общество тюремного патроната.

The Historical Traditions of Public Control Formation  
over Post-Penitentiary Adaptation of Convicts in the Russian Empire 

(late XIX – early XX century)

The article is devoted to the studying of the problem of control of penal system activity. The historical 
traditions of formation of public control over post-penitentiary adaptation of convicts in the Russian 
Empire are established here. The authors of the article have revealed the features of the embodiment 

of the first experience of realization of post-penitentiary supervision connected with the creation of the 
Society of prison patronage at the end of the 19th century; have defined the expediency of universal 

distribution of societies of prison patronage at the beginning of the 20th century for post-penitentiary 
support of prisoners; have established relevance of the continuity of some aspects of positive historical 

experience of patronage activity in the modern conditions of post-penitentiary adaptation.

Key words: public control, penal system, humanization, post-penitentiary adaptation,  
the society of prison patronage.

Известный русский ученый1 в обла-
сти пенитенциарной науки про-

фессор Н. С. Таганцев отмечал: «Служа 
карой за учиненное преступное дея-

©  Трофимова Н. Н., Щепетов К. М., 2016

ние, тюрьма, правильно устроенная, 
вместе с тем не должна терять из виду 
будущее заключенного с момента его 
освобождения. А этот переход из-под 
неволи на свободу, возвращение к нор-
мальной общественной жизни пред-

Служи на пользу Общества, 
Ставя интересы ближнего выше 
личных материальных выгод и удобств, 
Стремись к общему благу…

Е. М. Баранцевич



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

102

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

№  1 ( 1 ) `  2 0 1 6

ставляют много затруднений… осво-
божденный преступник нуждается в 
заботе и попечении именно в первое 
время по освобождении» (Таганцев 
Н. С. Русское уголовное право (Общая 
часть). СПб., 1994. Т. 2. С. 124). Конеч-
но, теоретически тюрьма могла оказы-
вать помощь бывшим узникам, но это 
бы увеличило нагрузку тюремной ад-
министрации, что могло бы привести 
к снижению эффективности деятель-
ности последней. В XIX в. начинает 
свое становление так называемый ад-
министративный (полицейский) над-
зор за бывшими заключенными. Одна-
ко действия по оказанию социальной 
поддержки освобожденным узникам в 
обязанности данного надзора не вхо-
дили, поскольку основным функцио-
нальным предназначением указанно-
го органа являлось наблюдение за по-
ведением политических преступников, 
и в случае нарушения дисциплины по-
следними административному надзо-
ру предписывалось возвращать реци-
дивистов в места заключения. 

С целью уменьшения постпенитен-
циарного рецидива, а также ликвида-
ции бродяжничества Российским го-
сударством совместно с международ-
ным сообществом и общественностью 
в конце XIX – начале XX в. была реали-
зована идея общественного патрона-
та. Стоит отметить, что это явление, 
ставшее нововведением в российской 
пенитенциарной практике, не явля-
лось новым для зарубежных коллег.  Во 
многих государствах данные структу-
ры существовали еще с XVIII в. Так, на-
пример, общество патроната возникло 
в 1776 г. в Филадельфии (США), в 1797 
г. оно нашло свое практическое вопло-
щение в Дании. Во Франции данная ор-
ганизация возникла значительно поз-
же, в 1871 г. В указанных и иных стра-
нах общества патроната имели част-
ный характер, хотя и имели право на 
получение определенных субсидий от 
государства. В Российскую империю 
данный орган пришел вследствие уси-
ления международного сотрудниче-
ства в сфере модернизации мировых 
пенитенциарных систем, чему способ-
ствовало проведение ряда междуна-

родных пенитенциарных конгрессов – 
Лондонского, и особенно Римского и 
Петербургского.

Ситуация, связанная с освобожде-
нием узников из мест лишения свобо-
ды в дореволюционной России, в це-
лом была идентична подобной ситуа-
ции, возникающей в современности. 
В основном заключенные оказыва-
лись в трудных материальных услови-
ях, повсюду их встречали недоверие, 
отказ в принятии на работу. Еще слож-
нее было тем узникам, которые отбы-
ли более длительный срок наказания. 
Этими лицами была утеряна социаль-
но полезная связь с обществом. И как 
справедливо отметил русский юрист 
и психолог С. В. Познышев, это осо-
знание беспомощности «в связи с кон-
трастом свободы и неволи, который 
особенно сильно ощущается вначале, 
делает человека легко податливым на 
разные житейские соблазны, неустой-
чивым и способным пасть снова» (По-
знышев С. В. Основы пенитенциарной 
науки. М., 1923. С. 266). Для миними-
зации подобных случаев и были орга-
низованы общества тюремного патро-
ната, основное предназначение кото-
рых заключалось в покровительстве 
над освобожденными из мест лишения 
свободы узниками, оказании им без-
возмездной материальной и мораль-
ной поддержки. 

Деятельность обществ не была за-
конодательно необоснованной. Уже в 
1904–1905 гг. был представлен проект 
Нормального устава Общества покро-
вительства лицам, освобожденным из 
мест заключения Российской импе-
рии. Однако проект так и остался про-
ектом вплоть до 1912 г. 

По сравнению с подобными орга-
низациями Запада общества тюремно-
го патроната не обладали достаточной 
независимостью от государственных 
пенитенциарных структур. Например, 
согласно ст. 10 Нормального устава 
Общества покровительства лицам, 
освобожденным из мест заключения 
Российской империи, указанное Об-
щество ежегодно отчитывалось о сво-
ей деятельности Главному тюремному 
управлению, а на основании ст. 53 ми-
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нистр юстиции имел право ликвидиро-
вать это Общество, «если дальнейшее 
существование его будет недопусти-
мо» (Тюрем. вестн. 1905. № 9. С. 809). 
На тот момент это являлось значитель-
ным препятствием для осуществления 
самостоятельного общественного кон-
троля за местами заключения. Однако, 
по нашему мнению, ограничение не-
зависимости контроля общественно-
сти необходимо в условиях современ-
ной действительности, когда нередки-
ми становятся случаи препятствова-
ния контролерами-общественниками 
нормальной деятельности персонала 
исправительных учреждений. 

Возвращаясь к анализу опыта пост-
пенитенциарного присмотра прошлых 
лет, стоит отметить, что, несмотря на 
проектный характер Устава Обще-
ства патроната, он явился образцом 
для разработки аналогичных уставов 
на всей территории Российской им-
перии. Например, в 1904 г. был утвер-
жден Устав Общества покровительства 
лицам, освобождаемым из мест заклю-
чения Владимирской губернии. 

Основными особенностями деятель-
ности данного Общества были следую-
щие: во-первых, оно распространяло 
свою деятельность только на освобо-
жденных лиц, исключая оказание им 
помощи в местах заключения; во-вто-
рых, помощь Общества осуществлялась 
лишь по желанию самих преступников. 

Постпенитенциарный присмотр 
осуществлялся по следующим направ-
лениям: 1) обеспечение бывших за-
ключенных одеждой, пищей, предме-
тами первой необходимости, медицин-
скими препаратами и прочими полез-
ными вещами; 2) выдача денежных 
пособий; 3) помощь в приискании ра-
бочего места; 4) содействие в предо-
ставлении школ, приютов, квартир, 
устройство в больницы; 5) возбужде-
ние ходатайства о разрешении пере-
мены места жительства по различным 
уважительным причинам; 6) содей-
ствие в воспитании детей.

Финансовый базис обществ тюрем-
ных патронатов в основном склады-
вался из членских взносов и частных 
пожертвований. 

Говоря о субъектном составе об-
ществ, стоит отметить его разнообра-
зие. Члены обществ делились на по-
четных, действительных и рядовых 
сотрудников. Подобное ранжирова-
ние зависело в основном от той сум-
мы средств, которую предполагаемый 
общественник вносил в общий бюджет 
организации. 

Иерархическая структура управ-
ления обществами выглядела следую-
щим образом: общее собрание членов 
общества, правление, ревизионная ко-
миссия. Правление состояло из шести 
почетных и действительных членов. 
Общее собрание избирало еще трех 
кандидатов к членам правления. Из 
числа членов правления общее собра-
ние ежегодно избирало председате-
ля и его товарища, а также казначея 
и секретаря (Подробнее об этом: Печ-
ников А. П. Главное тюремное управ-
ление Российского государства, 1879 
– октябрь 1917 гг. : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2002. С. 307). Правление об-
ладало широкими полномочиями, на-
пример, созыв собраний, учет лиц, об-
ращающихся к покровительству обще-
ства, опубликование сведений о дея-
тельности общества и пр. 

Общества патроната осуществляли 
весьма обширную практическую рабо-
ту в плане постпенитенциарного при-
смотра за бывшими узниками. Напри-
мер, вышеуказанное Владимирское об-
щество активно занималось выдачей 
пособий, при этом происходила тща-
тельная проверка имущественного по-
ложения опекаемых и их семей. Были 
нередкими случаи отказа в выдаче по-
собий (Отчет Владимирского общества 
покровительства лицам, освобождае-
мым из мест заключения губернии с 
10 августа 1910 года по 1 января 1912 
года. Владимир, 1912).

По мнению профессора А. П. Печ-
никова, старейшим в Российской им-
перии обществом патроната был Осо-
бый комитет при Санкт-Петербург-
ском обществе попечительном о тюрь-
мах «для разбора нищих и изыскания 
способов к искоренению нищенства 
в столице». Данный Комитет, помимо 
своей основной обязанности по пре-

Н. Н. Трофимова, К. М. Щепетов
Исторические традиции формирования общественного контроля  

за постпенитенциарной адаптацией осужденных в Российской империи…



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

104

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

№  1 ( 1 ) `  2 0 1 6

зрению нищих, оказывал еще и покро-
вительство лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы. Однако в по-
добной помощи просматривался суще-
ственный минус – содействие оказыва-
лось лишь тем заключенным, которые 
положительно зарекомендовали себя 
в местах заключения (Никитин В. Н. 
Тюрьма и ссылка. Спб., 1880. С. 407–
414). Иные же заключенные остава-
лись на произвол судьбы и часто воз-
вращались обратно в пенитенциарные 
учреждения. 

В начале XX в. идея обществ тю-
ремного патроната подверглась су-
щественной реорганизации, в основ-
ном это было связано с недопущением 
принципа избирательности объектов 
попечения. Помощь предполагалось 
оказывать всем без исключения ну-
ждающимся лицам. Пик распростра-
нения обществ пришелся на 1912 г., 
именно в этот период подобные об-
щественные структуры появились во 
многих городах Российской империи 
(Киеве, Рыбинске, Гомеле, Ростове-на-
Дону, Харькове и др.) (Тюрем. вестн. 
1913. № 11. С. 1650–1651). Возможно, 
такому интенсивному росту способ-
ствовали принятые в 1912 г. Правила 
о государственной помощи обществам 
покровительства лицам, освобождае-
мым из мест заключения (Полное со-
брание законов Российской империи. 
Собр. 3. Пг., 1915. Т. 32, № 38585). По-
добный шаг государства был должен 
послужить стимулом к организации 
обществ патроната практически по-
всеместно, а также был призван уста-
новить постоянно пополняемый капи-
тал указанных организаций. 

Пользуясь государственной под-
держкой, общества  покровительства 
бывшим узникам имели ряд преиму-
ществ: они освобождались от налогов 
и сборов с недвижимого имущества, 
от государственного промыслового на-
лога, взыскания судебной пошлины 
и прочих взиманий. Вышеуказанные 
Правила устанавливали новое полно-
мочие обществ патроната, а именно 
распоряжение денежными средства-
ми осужденного, которые он зарабо-
тал, отбывая наказание. Подобное но-

вовведение имело двоякий характер. 
С одной стороны, это было положи-
тельным решением, так как многие 
заключенные нецелесообразно расхо-
довали заработную плату, но, с дру-
гой стороны, это способствовало кор-
рупционным проявлениям в админи-
страции общества, заключавшимся 
в необоснованном присвоении денег 
заключенных. 

В связи с возникшими двусмыслен-
ными ситуациями в плане оказания 
постпенитенциарной поддержки за-
ключенным на Третьем съезде русских 
криминалистов были сформулирова-
ны следующие основные принципы ра-
циональной организации тюремного 
патроната, которые не потеряли сво-
ей значимости и в условиях современ-
ной действительности:

– негосударственный характер 
постпенитенциарной помощи.  Дело 
патроната должно носить частный ха-
рактер и осуществляться лишь теми 
лицами, которые не имеют своих лич-
ных корыстных намерений;

– принцип централизации обществ 
патроната на основе создания главно-
го Всероссийского общества;

– единое законодательство, регла-
ментирующее процесс осуществле-
ния патронатной деятельности в тю-
ремной сфере. Предполагалось со-
здание единого Нормального устава, 
обладающего несложным и кратким 
содержанием;

– принцип двухначальной органи-
зации обществ патроната. С одной сто-
роны, начало частной инициативы и 
общественного контроля, с другой – 
само осуществление дела патроната 
как чисто административного и испол-
нительного, требующего принятия не-
медленных мер постоянным исполни-
тельным органом – комитетом;

– открытость деятельности патро-
натов, заключающаяся в распростра-
нении подробных отчетов о деятель-
ности обществ в средствах массовой 
информации.

Помимо общего устройства патро-
ната и выделения основных принци-
пов его организации, представляется 
важным уделить внимание рассмотре-
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нию поэтапной деятельности подоб-
ных общественных структур, напри-
мер, Московского дамского патрона-
та. Как отмечал общественник М. В. 
Духовской, работа Патроната начина-
лась с получения от тюремной адми-
нистрации уведомления об арестован-
ной женщине. Стоит отметить, что де-
лалось это немедленно по задержании 
этой женщины. Данное обстоятельство 
давало возможность своевременно 
узнать информацию о личности пре-
ступницы. Собранные сведения рас-
пределялись между членами патронат-
ного общества, что говорило о личной 
ответственности сотрудника за судь-
бу подопечной. Перед выходом аресто-
ванной на свободу член рассматривае-
мого Патроната заботился о ее устрой-
стве до тех пор, пока женщина не при-
обретет постоянные место жительства, 
работу и полезные социальные связи 
(Подробнее об этом: О практике па-
троната в Москве // Журн. М-ва юсти-
ции. 1901. № 2. С. 351–359). По анало-
гичной схеме функционировали и дру-
гие общества патроната России. 

Каждый раз съезды общественных 
деятелей России порождали активные 
дискуссии по поводу того, каким дол-
жно быть общество патроната. Прак-
тически никто не сомневался в том, что 
целесообразнее всего организовывать 
данный орган на частных инициативах 
и сводить основную его деятельность к 
установлению постпенитенциарного 
присмотра за бывшими узниками. Од-
нако существовала и другая точка зре-
ния, выдвинутая профессором С. В. По-
знышевым, согласно которой патронат 
необходимо было организовать по го-
сударственно-общественному принци-
пу с созданием при Главном тюремном 
управлении Главного комитета патро-
ната, а на местах – комитетов патрона-
та с участием в них общественных част-
ных элементов (Познышев С. В. Указ. 
соч. С. 270). Подобная позиция весь-
ма оправдана, поскольку частная ини-
циатива носит непостоянный характер. 
Возможно, профессор понимал, что в 
случае непредвиденных обстоятельств 
общества патроната могут быть просто 
ликвидированы, что создало бы суще-

ственную угрозу безопасности и обще-
ственного спокойствия. Все же данная 
идея не нашла своего официального 
закрепления, хотя, учитывая монархи-
ческий характер государственной дея-
тельности Российской империи,  сто-
ит отметить, что Правительство стра-
ны формально контролировало орга-
низацию и функционирование органов 
постпенитенциарного присмотра. 

В целом стоит согласиться с мнени-
ем Л. И. Беляевой о том, что в конце 
XIX – начале XX в. был накоплен цен-
ный практический опыт помощи ли-
цам, освобождаемым из мест лишения 
свободы, который со временем не поте-
рял своего значения (Беляева Л. И. Па-
тронат в России (XIX – начало XX в.) : 
учеб. пособие. М., 1996. С. 6).

Результаты анализа исторического 
опыта деятельности патронатных об-
ществ свидетельствуют о необходимо-
сти учета некоторых положительных 
аспектов при организации постпени-
тенциарной адаптации в современных 
условиях функционирования уголов-
но-исполнительной системы.

Поскольку сегодня в Минюсте Рос-
сии функционирует и зарегистрирова-
но больше тысячи общественных орга-
низаций и фондов, оказывающих со-
действие в организации посттюремной 
жизни бывших осужденных, государ-
ству все сложнее осуществлять кон-
троль за исполнением их основных обя-
занностей. Подобная ситуация в ряде 
случаев позволяет функционировать 
таким органам формально и безрезуль-
тативно. Единственным выходом пред-
ставляется сокращение числа подоб-
ных субъектов. Отметим, что в 1912 г. 
обществ патроната насчитывалось 117. 

Несмотря на то, что многие обще-
ственные организации, оказывающие 
помощь вышедшим на свободу гражда-
нам, имеют свои персональные сайты 
в Интернете, порой не всегда удается 
найти на них отчет о конкретно про-
деланных мероприятиях в рамках рас-
сматриваемого нами вопроса. Тем са-
мым возникают сомнения о реализа-
ции данными организациями прин-
ципа широкой гласности, заложенного 
еще в XIX в. 

Н. Н. Трофимова, К. М. Щепетов
Исторические традиции формирования общественного контроля  

за постпенитенциарной адаптацией осужденных в Российской империи…
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Целесообразно будет также создать 
единый нормативный акт, который бу-
дет регламентировать деятельность об-
щественных организаций, занимаю-
щихся исключительно постпенитенци-
арной адаптацией лиц, вышедших из 
мест принудительного содержания. В 
данном акте следует закрепить права 
и обязанности членов подобных струк-
тур, а также конкретные направления 
оказания помощи указанным выше гра-
жданам. Тем самым возникнет относи-
тельная идентичность органов пост-
пенитенциарного присмотра с учетом 
специфики конкретного региона.

Кроме того, считаем, что небез-
успешным будет применение опыта 
личного наставничества и закрепле-
ния персонального члена патронатных 
организаций за конкретным опекае-
мым лицом либо группой лиц. 

Еще одной ценной идеей, не утра-
тившей актуальности и для совре-

менной практики реабилитации 
освободившихся осужденных, явля-
ется централизация отдельных па-
тронатных организаций для нала-
живания взаимодействия и обмена 
информацией о формах и методах 
патроната, а также о личностях под-
опечных, например, в рамках одного 
федерального округа.

Таким образом, опыт предше-
ствующих поколений всегда сто-
ит на страже современных реформ. 
И в ряде случаев не всегда является 
эффективным создание чего-то аб-
солютно нового, не имеющего ана-
логов в практике. Стоит обратить-
ся к истории, она дает возможность 
усовершенствовать и улучшить уже 
имеющийся багаж знаний и пред-
ложений и эффективно применить 
их на практике, исключая при этом 
возможность повторить ошибки 
предшественников.
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развитие института пожизненного лишения свободы 
 в российском законодательстве

В статье на основе анализа отечественных нормативных правовых актов рассмотрены 
исторические особенности развития института пожизненного лишения свободы, 

оценивается возможность применения данного вида наказания в соответствии  
с положениями Конституции РФ 1993 г. и Всеобщей декларации прав человека,  

ставится проблема применения пожизненного лишения свободы в современных условиях 
развития уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, российское законодательство,  
смертная казнь, каторга, ссылка, осужденные, права человека.

Development of the Institute of Lifelong Imprisonment  
in the Russian Legislation

On the basis of analysis of native legal acts are considered historical features of development  
of the institution of life imprisonment, evaluated the possibility of using this type of punishment  

in accordance with the provisions of the 1993 Constitution RF and the Universal Declaration  
of Human Rights, raises the problem of the use of life imprisonment in modern conditions  

the development of the penal system.

Key words: the lifelong imprisonment, the Russian legislation, the death penalty, hard labor,  
link, convicted, human rights.

Пожизненное лишение1 свободы как 
вид уголовного наказания впервые 

было закреплено в Судебнике 1550 г., 
но на протяжении трех столетий осо-
бого развития не получило и приме-
нялось крайне редко. Лишь во второй 
половине XIX в. был систематизирован 
порядок его применения. Пожизнен-
ное лишение свободы наряду со ссыл-
кой и каторгой выступало в качестве 
альтернативы смертной казни.

В 1845 г. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных устано-
вило два вида каторжных работ: сроч-
ные и бессрочные, которые выступа-
ли в качестве замены смертной казни 
(URL: http:// www.xix-vek.ru/material/

© Шагушина А. В., Колягин А. Л., 2016

item/f00/s00/z0000003/st070.shtml). 
Данный вид наказания применялся 
для особо опасных преступников с це-
лью изгнания их в отдаленные края 
Сибири навсегда или на сравнитель-
но длительный срок. Только в 1894 г. 
бессрочную каторгу заменили на сроч-
ную; данное положение распространя-
лось на осужденных к бессрочной ка-
торге и положительно зарекомендо-
вавших себя за время отбывания нака-
зания и ограничивалось сроком 20 лет.

С изданием Уголовного уложения 
1903 г. государство приняло решение 
усилить ответственность за государ-
ственные преступления: были введены 
новые положения «О смуте», «О бунте 
против верховной власти и о преступ-
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ных деяниях против священной осо-
бы императора и членов император-
ского дома», «О государственной изме-
не». Вместе с тем, было введено досроч-
ное освобождение от каторги без срока 
ссылки с переводом на поселения для 
арестантов в случае одобрительного по-
ведения и по истечении 15 лет.

В период Октябрьской социалисти-
ческой революции был ликвидирован 
старый буржуазный строй, а на сме-
ну пришло новое уголовное право, ос-
нованное на ленинских принципах и 
устоях. Смертная казнь была отменена 
на второй день, а пожизненное лише-
ние свободы согласно новому порядку 
было признано нерациональным, что 
повлекло также его отмену.

В 1924 г. в законодательстве Сою-
за ССР и отдельных республик преду-
сматривалось, что судимость лиц, ко-
торые были осуждены на срок свыше 
трех лет, не имела срока погашения и 
длилась пожизненно. Тем не менее по-
следовала отмена пожизненного лише-
ния свободы как вида уголовного нака-
зания. Однако вместо пожизненного 
лишения свободы стали назначать ли-
шение свободы на определенный срок, 
которое могло суммироваться, и полу-
чалось, что осужденные отбывали тот 
же самый пожизненный срок.

Дальнейшие изменения последова-
ли с изданием Закона РФ от 17 декабря 
1992 г. № 4123-1 «О внесении изме-
нений в статью 24 Уголовного кодек-
са РСФСР», в ст. 1 которого было ска-
зано: «Внести в статью 24 Уголовного 
кодекса РСФСР следующее изменение: 
в части первой слова “и на срок более 
пятнадцати лет, но не свыше двадцати 
лет” заменить словом “пожизненно”» 
(Рос. газ. 1993. 6 янв.). Однако приме-
нения этот вид наказания не получил 
из-за отсутствия нормы по реализации 
данного института.

С введением в действие 1 января 
1997 г. Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее: УК РФ) наказание в 
виде пожизненного лишения свободы 
устанавливалось только как альтерна-
тива смертной казни за совершение 
особо тяжких преступлений и могло 
применяться в случаях, когда суд со-

чтет возможным не применять смерт-
ную казнь. В дальнейшем Федераль-
ным законом от 21 июля 2004 г. № 74-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 
и 205 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2004. 28 июля) 
пожизненное лишение свободы было 
установлено как отдельный, самостоя-
тельный вид уголовного наказания за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Последние изменения 
института пожизненного лишения сво-
боды в России произошли в связи с уве-
личением количества преступлений, 
посягающих на половую неприкосно-
венность. В целях ужесточения нака-
зания за данные преступления Феде-
ральным законом от 29 февраля 2012 
г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступ-
ления сексуального характера, совер-
шенных в отношении несовершенно-
летних» (Рос. газ. 2012. 2 марта) ч. 1 
ст. 57 УК РФ была дополнена словами 
«половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста».

Согласно современному уголовно-
му законодательству пожизненное ли-
шение свободы представляет собой 
вид уголовного наказания, заключаю-
щийся в лишении свободы на срок от 
момента вступления приговора суда 
в законную силу и до биологической 
смерти осужденного.

Если в XV–XVI вв. пожизненное ли-
шение свободы было приемлемо, а 
нравственная составляющая того вре-
мени допускала обречение осужден-
ного на медленную смерть, то в XXI в. 
официальным документом закрепле-
ны все права и свободы человека и гра-
жданина, следовательно, не допускает-
ся применение насилия в отношении 
осужденного, даже если учитывать об-
щественную опасность совершенного 
им преступления. 

Проблема существования институ-
та пожизненного лишения свободы се-
годня является дискуссионной. Мно-
гие научные деятели, писатели, знаме-



И
С

Т
О

Р
И

Я
 

П
Р

А
В

А
 

И
 О

Т
Е

Ч
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
 Н

А
К

А
З

А
Н

И
Й

109

нитые люди считают, что данная мера 
наказания является негуманна и не со-
ответствует общим принципам Кон-
ституции РФ. Так, согласно ст. 5 Всеоб-
щей декларации прав человека «никто 
не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим его достоинство обращению 
и наказанию» (Рос. газ. 1995. 5 апр.), 
а пожизненное лишение свободы – 
это непосредственное мучение, кото-
рое испытывает осужденный до конца 
жизни. Как обоснованно полагал оте-
чественный ученый в сфере пенитен-
циарных исследований И. И. Карпец, 
пожизненное лишение свободы влечет 
фактически пожизненное мучение осу-
жденного, узаконивать которое госу-
дарство не вправе, поскольку это без-
нравственно. «Можно даже усомнить-
ся, – считает ученый, – что гуманнее 
расстрелять человека, совершившего 
тяжкое преступление, сразу после суда 
или обречь его на медленную и мучи-
тельную смерть» (Карпец И. И. Выс-
шая мера: за и против // Совет. гос-во 
и право. 1991. № 7. С. 50).

Или приведем еще пример: в ст. 10 
гл. 2 УИК РФ закреплено, что «Россий-
ская Федерация уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы 
осужденных, обеспечивает законность 
применения средств их исправления, 
их правовую защиту и личную безопас-
ность при исполнении наказаний». Гра-
жданин, попадая в места лишения сво-
боды и приобретая статус осужденного, 
не утрачивает своего гражданства, его 
права лишь ограничиваются в установ-
ленном законом порядке. 

Серьезной проблемой существова-
ния института пожизненного лишения 
свободы в России является содержание 
учреждений и мест лишения свободы, 
исполняющих данный вид наказания. 
Согласно статистическим данным на 
1 марта 2016 г. в системе ФСИН России 
функционирует шесть исправительных 
колоний для осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы, в которых со-
держится 1 957 человека (URL: фсин.
рф/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/). Эти осу-
жденные содержатся на средства из го-

сударственного бюджета, снабжаются 
спецодеждой, продовольствием. А, как 
известно, государственный бюджет 
формируется из налоговых средств, ко-
торые выплачивают добропорядочные 
граждане Российской Федерации. Если 
допустить факт отмены пожизненного 
наказания, то станет возможным рас-
пределение выделенных средств госу-
дарства в наиболее продуктивную сфе-
ру общества.

Еще одной проблемой существова-
ния института пожизненного лишения 
свободы является отсутствие факта ис-
правления осужденного. В ст. 9 УИК 
РФ законодателем отмечено, что «ис-
правление осужденных – это формиро-
вание у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого 
общежития и стимулирование право-
послушного поведения». Однако чело-
век, которому был вынесен приговор 
о пожизненном лишении свободы, не 
имеет никакого желания, цели, мотива 
к исправлению. У данного лица пропа-
дает смысл дальнейшего существова-
ния, и получается, что фактически осу-
жденный обречен. Кроме того, одной 
из основных задач уголовно-исполни-
тельного законодательства РФ явля-
ется оказание осужденным помощи 
в социальной адаптации, однако осу-
жденные, содержащиеся в колониях 
строгого режима проведут остаток сво-
ей жизни в исправительном учрежде-
нии и не вернутся в общество. Следо-
вательно, институт пожизненного ли-
шения свободы не эффективен в совре-
менном демократическом правовом 
государстве и лишь тормозит развитие 
уголовно-исполнительной политики. 

Исследовав институт пожизнен-
ного лишения свободы, можно сде-
лать вывод, что на различных этапах 
развития Российского государства по 
мере изменения идеологии в обществе 
и сформировавшихся порядков прак-
тика применения пожизненного ли-
шения свободы была неоднозначной. 
Данный институт множество раз от-
меняли, затем заново вводили, но точ-
но сказать о необходимости этого вида 
наказания нельзя. 

А. В. Шагушина,  А. Л. Колягин
Развитие института пожизненного лишения свободы 

 в российском законодательстве
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На современном этапе развития 
Российского государства существова-
ние пожизненного лишения свободы 
как вида уголовного наказания явля-
ется объективным. Если предположить 
факт отмены указанного вида наказа-
ния, то последуют огромная работа и 
большие финансовые затраты на пере-

стройку уголовного законодательства, 
что в настоящее время невозможно. В 
связи с этим, несмотря на то, что отме-
чается много противоречивых момен-
тов в существовании данного инсти-
тута, сегодня он является наиболее эф-
фективным в борьбе с особо опасными 
преступниками.
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современные подходы к проблеме социальной 
реабилитация лиц, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы: зарубежный опыт

Статья посвящена проблеме ресоциализации осужденных и современным подходам  
к еe решению. Особое внимание уделяется программам социальной адаптации лиц, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях США и Бразилии. 
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Modern Approaches to the Problem of Social Rehabilitation of Inmates: 
International Practices

The article is devoted to resocialization of prisoners, modern approaches to the problem and its 
solution. Special attention has been given to programs of social adaptation for inmates in correctional 

facilities of the USA and Brazil.

Key words: correctional facilities, punishment, resocialization, social adaptation, international 
practices.

Приоритетным1 направлением на-
циональной политики любого го-

сударства является повышение каче-
ства жизни граждан. В современных 
условиях укрепления института го-
сударственности и поддержания ста-
бильности общественных отношений 
многие зарубежные страны столкну-
лись с серьезными социальными про-
блемами. К ним относятся низкий уро-
вень образования и функциональной 
грамотности населения, социальная 
страфикация и разобщенность, куль-
турная деградация населения. Подоб-
ные явления неизбежно способствуют 
развитию криминогенной обстановки 
в стране, стимулируют рост преступ-
ности. Это объективно обусловлива-
ет поиск новых подходов в организа-
ции деятельности правоохранитель-
ных органов в контексте международ-
ной практики.

Уголовно-исполнительная система 
как институт социальной политики го-
сударства, наряду с правоохранитель-

© Фокина С. П., 2016

ными функциями, призвана решать 
проблемы ресоциализации и перевос-
питания осужденных. Многолетняя 
практика принудительной физической 
и культурной изоляции спецконтинген-
та в местах лишения свободы подтвер-
дила несостоятельность данного подхо-
да и его несоответствие современным 
принципам демократизма, гуманизма, 
а также соблюдения гражданских прав 
заключенных. Вполне очевидно, что 
процесс полноценной реинтеграции 
осужденного с обществом во многом 
зависит от условий его содержания в 
исправительном учреждении, предо-
ставления ему возможностей для ин-
теллектуального и культурного роста в 
период отбывания наказания.

Ведущие зарубежные страны, в 
частности США, активно внедряют на 
базе режимных учреждений програм-
мы, способствующие реабилитации 
и социальной адаптации поднадзор-
ных лиц. 

Программа «Bard Prison Initiative» 
относится к одному из таких добро-
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вольных проектов, инициированных 
руководством Бард-колледжа (Bard 
College), частного колледжа свободных 
искусств, округ Датчесс, штат Нью-
Йорк. Бард-колледж реализует широ-
кий спектр образовательных программ 
в различных научных областях и имеет 
разветвленную сеть представительств 
и филиалов не только в США, но и в 
других странах мира. Организаторы 
программы «Bard Prison Initiative» по-
зволяют осужденным получить обра-
зование, пройдя обучение по одному 
из 60 предложенных учебных курсов. 
Гуманитарные знания, как утвержда-
ют специалисты, положительно влия-
ют на духовный мир человека, воспи-
тывают сознательность и нивелиру-
ют агрессию. Подтверждением этого 
факта выступает статистически за-
фиксированное снижение случаев ре-
цидива среди участников программы 
«Bard Prison Initiative». Согласно при-
веденным данным за 2013 г., в проек-
те приняли участие более 700 осужден-
ных, 300 из которых успешно закон-
чили учебные курсы колледжа и по-
лучили дипломы (Bard Prison Initiative 
// Bard Prison Initiative web-site, 2016. 
URL: http://bpi.bard.edu (дата обраще-
ния: 20.03.2016). 

Программа «Bard Prison Initiative» 
оказалась достаточно эффективной в 
решении проблемы ресоциализации 
осужденных. Положительная динами-
ка в этом вопросе сохраняется до на-
стоящего времени, учитывая тот факт, 
что реализация проекта началась еще 
в 2001 г. Следует отметить, что с нача-
ла 2000-х гг. с аналогичной инициати-
вой предоставления образовательных 
услуг для преступивших закон граждан 
выступили также следующие амери-
канские вузы:

–  Уэс лианский унив ерсите т 
(Wesleyan University) искусств в г. Мид-
делтаун, штат Коннектикут; 

– частный гуманитарный колледж 
«Гриннелл» (Grinnell College), штат 
Айова; 

– Гаучер-колледж (Goucher College), 
штат Мэриленд; 

– Университет Нотр-Дам (the 
University of Notre Dame) и колледж 

Святого Креста (Holy Cross College) в 
штате Индиана и др. 

Подобные программы социальной 
адаптации осужденных реализуются в 
США чаще всего посредством частной 
инициативы. Между тем такие разви-
вающиеся страны, как Бразилия, где 
социальная сфера более уязвима, вы-
нуждены решать проблему на государ-
ственном уровне. Так, Национальный 
конгресс страны принял закон, кото-
рый позволяет бразильским осужден-
ным сократить срок тюремного заклю-
чения, участвуя в федеральной про-
грамме «Redemption through Reading» 
(«Искупление через чтение»). Указан-
ный пилотный проект проходит апро-
бацию на базе четырех исправитель-
ных учреждений страны. 

Принятые государством меры были 
продиктованы объективной необходи-
мостью в повышении уровня образова-
ния и базовой грамотности граждан, а 
также потребностью в улучшении бла-
госостояния бразильского общества 
в целом. Как показало исследование, 
Бразилия занимает лишь 85-е место 
в мировом рейтинге по уровню обра-
зования взрослого населения. Гораз-
до сложнее дело обстоит с поднадзор-
ными лицами в режимных учреждени-
ях страны. Реальность такова, что бо-
лее 50 % заключенных не имеют даже 
среднего образования (Рейтинг стран 
мира по уровню образования. URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/education-
index (дата обращения: 18.03.2015). 

В этой связи специализирован-
ная программа «Redemption through 
Reading» носит социально значимый 
характер, выступая инструментом го-
сударственной поддержки и ресоциа-
лизации осужденных. 

Участники программы «Redemption 
through Reading» отбираются на добро-
вольной основе и получают гаранти-
рованную возможность сократить про-
должительность своего пребывания в 
тюрьме. Исключение составляют лица, 
отбывающие наказания за тяжкие пре-
ступления. По условиям данного про-
екта заключенные обязуются ознако-
миться с 12 литературными произведе-
ниями в год. Установленный судом срок 
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наказания сокращается на четыре дня 
за каждую прочитанную книгу, которая 
относится к национальной классиче-
ской литературе, науке или философии. 

Список книг содержит исключи-
тельно те произведения, которые были 
согласованы и одобрены на правитель-
ственном уровне. На основании пред-
ложенного перечня осужденные смо-
гут выбирать между художественной 
литературой и научными трудами, ко-
торыми располагает тюремная биб-
лиотека. На чтение одного литератур-
ного источника им отводится не бо-
лее 30 дней. Промежуточный контроль 
за результатами освоения программы 
осуществляется в рамках открытых се-
минаров. По завершении программы 
заключенные представляют отчет в 
форме эссе, которое оценивает специ-
ально созданная группа, состоящая из 

сотрудников исправительного учре-
ждения и психологов. Письменная ра-
бота отражает собственную позицию 
автора, глубину его погружения в со-
держание и проблематику произведе-
ния, а также является индикатором его 
культурной трансформации, выявляя 
изменения ценностно-смысловых ори-
ентиров личности осужденного. 

В заключение необходимо отме-
тить, что совершенствование подхо-
дов к решению проблемы ресоциали-
зации осужденных, разработка и реа-
лизация программ социальной адапта-
ции и реабилитации лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, являются 
важными ориентирами социальной 
политики ведущих стран мира, осо-
знающих реальную необходимость в 
обеспечении общественной и государ-
ственной безопасности. 
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