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На современном1 этапе развития 
трудно представить свою жизнь без 

информации. Занимая главенствующие 
позиции в пирамиде ценностей челове-
ка, информация пронизывает все сфе-
ры его жизнедеятельности. Во все вре-
мена правильное использование ин-
формации было залогом успеха, при-
чем как в военном, так и в гражданском 
аспекте. В связи с этим правовое регу-
лирование общественных отношений, 
возникающих в информационной сфе-
ре, и защита таких отношений высту-
пают первостепенным направлением 
процесса нормотворчества в Россий-
ской Федерации, целью которого явля-
ется эффективное обеспечение инфор-
мационной безопасности государства.

© Ананьин П. А., Шоргина Е. В., 2016

В настоящее время информаци-
онное законодательство развивается 
очень активно. Однако остаются во-
просы, касающиеся сбора, создания, 
использования и предоставления слу-
жебной информации ограниченного 
доступа. На этапе регулирования обо-
рота государственно-значимой инфор-
мации основной акцент был сделан 
на правовом режиме государственной 
тайны. Правовой режим служебной 
тайны остался не урегулированным.

Для того чтобы более подробно ра-
зобраться в данной теме, обратимся к 
понятийному аппарату.

Так, ст. 2 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» (Рос. газ. 2006. 
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Некоторые вопросы правового регулироваНия  
служебНой иНформации  

в уголовНо-исполНительНой системе

В статье рассматривается общая характеристика служебной информации в уголовно-
исполнительной системе, выделяются основные проблемы нормативно-правового 

регулирования правового режима служебной информации ограниченного доступа (служебной 
тайны). Авторы указывают на наличие нескольких десятков законодательных актов, в 

которых идет речь о служебной тайне, и одновременное отсутствие специализированного 
федерального закона.

Ключевые слова: информация, служебная информация, служебная тайна, документооборот.

Some Questions of Legal Regulation of Proprietary Information  
in the Penal System

The article examines the general characteristics of the service information of the correctional system, 
highlighted the main problems of legal regulation of the legal regime of official information of limited 

access (professional secrecy). The author points to the presence of several dozens of legislative acts 
concerning official secrets and the simultaneous lack of a specialized federal law.

Key words: information, service information, official secret document.
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29 июля) определяет информацию как 
сведения (сообщения, данные) неза-
висимо от формы их представления. 
Здесь дано определение и документи-
рованной информации: это зафиксиро-
ванная на материальном носителе пу-
тем документирования информация с 
реквизитами, позволяющими опреде-
лить такую информацию, или в уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях ее материаль-
ный носитель. В этой же статье раскры-
вается понятие «конфиденциальность 
информации», под которым понима-
ется обязательное для выполнения ли-
цом, получившим доступ к определен-
ной информации, требование не пере-
давать такую информацию третьим ли-
цам без согласия ее обладателя.

Понятие служебной информации 
приводится в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 3 
ноября 1994 г. № 1233 «Об утвержде-
нии Положения о порядке обращения 
со служебной информацией ограни-
ченного распространения в федераль-
ных органах исполнительной власти, 
уполномоченном органе управления 
использованием атомной энергии и 
уполномоченном органе по космиче-
ской деятельности» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 30, 
ч. II, ст. 3165), согласно которому к 
служебной информации ограничен-
ного распространения относится не-
секретная информация, касающаяся 
деятельности организаций, ограниче-
ния на распространение которой дик-
туются служебной необходимостью, а 
также поступившая в организации не-
секретная информация, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с феде-
ральными законами (ст. 1.2). 

Одним из основных факторов успеш-
ной работы учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы как еди-
ной социальной организации являет-
ся эффективное информационное обес-
печение протекающих здесь процессов 
управления, осуществляемого «на ос-
нове внедрения новейших информаци-
онных технологий и развития систем 
связи» (Нагимов М. А. Количественные 
методы в управленческой деятельности 

органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 3).

В настоящее время информация и 
совершенствование процесса оборота 
служебной информации являются од-
ними из основных условий стабильно-
го функционирования уголовно-испол-
нительной системы.

В процессе исполнения уголовных 
наказаний возникают взаимосвязи ме-
жду субъектами отношений по пово-
ду поиска, использования, хранения и 
распространения информации.

Используемую в уголовно-исполни-
тельной системе информацию услов-
но можно разделить на три группы: 
информация открытого пользования; 
информация ограниченного доступа – 
только для субъектов, которые имеют 
соответствующие законодательно за-
крепленные права; информация толь-
ко для определенного круга сотрудни-
ков либо руководителей уголовно-ис-
полнительной системы.

Информация, относящаяся ко вто-
рой и третьей группам, является кон-
фиденциальной и имеет ограничения 
в распространении. Часть этой инфор-
мации составляет особый блок и мо-
жет быть отнесена к служебной.

В учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы предусмо-
трено использование следующих видов 
информационных документов: пись-
мо, приказ, распоряжение, протоко-
лы, докладные и служебные записки 
и т. д. Служебной информацией дан-
ные документы становятся после того, 
как исполнитель и должностное лицо, 
подписывающее или утверждающее 
документ, проставляют пометку «Для 
служебного пользования» (Об утвер-
ждении Инструкции по делопроизвод-
ству в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы : приказ 
ФСИН России от 10 авг. 2001 г. № 463 : 
[ред. от 31 окт. 2013 г.] // Ведомости 
уголов.-исполн. системы. 2011. № 11). 
Такая информация не подлежит раз-
глашению, передача и публикация та-
ких документов, их копий допускают-
ся только с разрешения руководителя 
учреждения и органа уголовно-испол-
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а нительной системы. При утере таких 
документов или при разглашении слу-
жебной информации в отношении та-
ких сотрудников проводится служеб-
ная проверка, по результатам кото-
рой сотрудник может быть привлечен 
к дисциплинарной или иной преду-
смотренной законодательством ответ-
ственности. Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации предусмотрены: 
полная материальная ответственность 
за разглашение сведений, составляю-
щих в том числе и служебную тайну 
(ст. 243); расторжение трудового дого-
вора за разглашение охраняемой зако-
ном служебной тайны, ставшей извест-
ной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81).

Из Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации понятие служебной 
тайны исчезло, и сейчас данная сфера в 
гражданском законодательстве остает-
ся не урегулированной, хотя в Государ-
ственную Думу вносился проект Феде-
рального закона «О служебной тайне» 
№ 124871-4, но был отклонен. Данный 
проект содержал понятия «конфиден-
циальные сведения», «режим служеб-
ной тайны», «служебная тайна», кото-
рые регулировали бы отношения, воз-
никающие в связи с отнесением сведе-
ний к служебной тайне, их защитой и 
снятием ограничений на доступ к ука-
занным сведениям. На наш взгляд, дан-
ный федеральный закон в случае его 
принятия и вступления в силу многое 
бы пояснил в анализируемой сфере.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 
утверждении перечня сведений кон-
фиденциального характера» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1997. 
№ 10, ст. 1127) сведения конфиденци-
ального характера разделены на семь 
категорий. К ним же относятся и слу-
жебные сведения, доступ к которым 
ограничен органами государственной 
власти в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Наряду с происходящей массовой 
информатизацией всех сторон обще-
ственной жизни, информация в зави-
симости от наличия в ней определен-

ных признаков поставлена под защи-
ту уголовного закона, о чем свидетель-
ствует наличие в Уголовном кодексе 
Российской Федерации норм, охраняю-
щих, ограничивающих или запрещаю-
щих ее оборот. Действие уголовного 
законодательства распространяется в 
большей степени на защиту государ-
ственной тайны, при этом оно не регу-
лирует оборот служебной информации.

В настоящее время действует боль-
шое число ведомственных норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
различные аспекты защиты служеб-
ной тайны. Во многих коммерческих 
и некоммерческих организациях ру-
ководителями утверждается внутрен-
нее положение об организации защи-
ты сведений конфиденциального ха-
рактера, составляющих коммерче-
скую, банковскую и служебную тайну 
организации.

Анализ некоторых ведомствен-
ных актов позволяет заключить, что 
нормы, направленные на сохране-
ние конфиденциальности служеб-
ной информации, содержатся в нор-
мативных ведомственных докумен-
тах государственных органов, регу-
лирующих следующие стороны их 
функционирования:

– обеспечение доступа к служебной 
информации;

– предоставление государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме;

– межведомственный информаци-
онный обмен в традиционной и элек-
тронной формах;

– документооборот, документоучет 
и специфика делопроизводства;

– предотвращение конфликта инте-
ресов и борьба с коррупцией;

– взаимодействие с представите-
лями средств массовой информации;

– проведение контрольно-прове-
рочных мероприятий в отношении 
подведомственных структур и кон-
троль иных субъектов, согласно ком-
петенции органа;

– обеспечение информационной без-
опасности, защита информации и др.

Десятого августа 2011 г. приказом 
ФСИН России № 464 утверждена Ин-
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струкция по делопроизводству в Феде-
ральной службе исполнения наказа-
ний (Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс») и приказ ФСИН 
России от 19 февраля 2007 г. № 87-дсп 
«О порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распро-
странения в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» 
(Документ опубликован не был), где 
оговариваются некоторые моменты 
использования, хранения и распро-
странения служебной информации. 
Однако, на наш взгляд, этого недоста-
точно. Необходимо на уровне ФСИН 
России принятие нормативного пра-
вового акта об утверждении внутриве-
домственного положения об организа-
ции защиты сведений конфиденциаль-
ного характера, составляющих служеб-
ную тайну учреждения, где будут даны 
четкие определения и критерии отне-
сения информации к служебной тайне, 
а также ответственность за разглаше-
ние служебной информации.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что из институтов правовой охра-
ны информации ограниченного досту-
па в действующем законодательстве 
наименее разработанными, наряду с 
неприкосновенностью частной жиз-
ни, являются и вопросы, касающиеся 
служебной информации. 

Следует согласиться с мнени-
ем А. А. Антопольского (Антополь-
ский А. А. Правовое регулирование 
информации ограниченного досту-
па в сфере государственного управ-

ления : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 25), который пола-
гает, что нормы действующего зако-
нодательства, регулирующего слу-
жебную тайну, не представляют собой 
единую систему. Нормы, регламенти-
рующие правовой режим служебной 
тайны, а также содержащие отдельные 
ее упоминания, можно обнаружить в 
большом числе нормативных право-
вых актов, кроме того, наблюдается 
тенденция к увеличению их объема и 
количества.

Нормативные правовые акты, в ко-
торых в том или ином аспекте фигури-
рует служебная тайна и регламенти-
руется ее оборот, продолжают прини-
маться. На фоне десятков законов, со-
держащих нормы о служебной тайне и 
информации, столь необходимый спе-
циализированный законодательный 
акт отсутствует.

По нашему мнению, основная 
причина появления коллизий в праве 
кроется не в том, что не выполняется 
принцип законности, а в том, что от-
сутствуют федеральные законы, уста-
навливающие процедуры и механизм 
правового регулирования служебной 
информации, в том числе и в уголов-
но-исполнительной системе. Здесь ну-
жен единый закон, чтобы отрегулиро-
вать организационные, технические и 
правовые способы защиты служебной 
информации. Многообразная инфор-
мация в уголовно-исполнительной си-
стеме требует правового обеспечения, 
иначе информационное обеспечение 
не будет стабильным.
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В соответствии1 с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 дека-

бря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Фе-
дерации» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212) од-
ними из главных направлений обеспе-
чения государственной и обществен-
ной безопасности являются усиление 
роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав соб-
ственности, совершенствование пра-
вового регулирования предупрежде-
ния преступности.

С целью предупреждения рецидив-
ной преступности 6 апреля 2011 г. был 
принят Федеральный закон № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» (Рос. газ. 2011. 8 апр.). 

Поскольку административный над-
зор может быть установлен только в пре-
делах судимости, одним из центральных 
вопросов, правильное решение которого 
во многом предопределяет законность 
данной меры уголовно-правового харак-
тера, является вопрос о его сроке.

Говоря о сроках административ-
ного надзора, следует отметить, что 

© Апкаев Д. М., 2016

их размер установлен законодателем 
не произвольно, а на основе анализа 
сведений о рецидивной преступности. 
Так, в частности, обобщенные данные 
говорят о том, что в 85 % случаев реци-
див допускается в течение первых трех 
лет после освобождения из мест лише-
ния свободы (Фильченко А. П. Админи-
стративный надзор за лицами, освобо-
жденными из мест лишения свободы: 
правовая природа и перспективы зако-
нодательного регулирования // Адм. 
право и процесс. 2012. № 2. С. 54–57).

Законодательство предусматрива-
ет возможность продления судом это-
го срока на основании заявления ор-
гана внутренних дел. Необходимым 
условием выступает антиобществен-
ное поведение поднадзорного лица, а 
именно совершение им в течение од-
ного года двух и более администра-
тивных правонарушений против по-
рядка управления и (или) админи-
стративных правонарушений, пося-
гающих на общественный порядок и 
общественную безопасность и (или) 
на здоровье населения и обществен-
ную нравственность.

В качестве недостатка Федераль-
ного закона «Об административном 
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особеННости НазНачеНия НаказаНия  
за уклоНеНие от адмиНистративНого Надзора

В статье анализируются особенности назначения наказания за уклонение от 
административного надзора. Автором рассмотрены основные проблемы,  

существующие в этом вопросе, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: административный надзор, органы внутренних дел, предупреждение 
преступлений, лица, освобожденные из мест лишения свободы.

Features of Punishment for Evasion of Administrative Supervision

The article discusses the features of punishment for evasion of administrative supervision.  
The author considers the main problems and ways to solve them.
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надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы» следу-
ет назвать отсутствие в нем указания 
на количество возможных продлений 
административного надзора. На наш 
взгляд, не исключается его неодно-
кратное продление в пределах сроков, 
которые предусмотрены для его уста-
новления. Основным критерием за-
конности продления административ-
ного надзора выступает непревыше-
ние срока административного надзо-
ра над сроком погашения судимости.

Вместе с тем нельзя не отметить 
тот факт, что, по сравнению с законо-
дательством советского периода, рос-
сийский законодатель весьма либе-
рален по отношению к лицам, нару-
шающим правила административного 
надзора. Во-первых, в советское время 
нарушение правил административно-
го надзора влекло только уголовную 
ответственность, а во-вторых, санк-
ции за такие деяния были значитель-
но строже: от шести месяцев до двух 
лет лишения свободы или исправи-
тельные работы на тот же срок по ч. 1 
ст. 198.2 УК РСФСР 1960 г. и от одно-
го года до трех лет лишения свободы 
по ч. 2 ст. 198.2 УК РСФСР 1960 г., в то 
время как по ст. 314.1 УК РФ за укло-
нение от административного надзора 
устанавливается наказание в виде обя-
зательных работ на срок от 180 до 240 
часов, либо исправительных работ на 
срок до двух лет, либо лишения свобо-
ды на срок до одного года (ч. 1); за не-
однократное нарушение правил адми-
нистративного надзора назначаются 
штраф в размере от 60 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязательные рабо-
ты на срок от 100 до 180 часов, либо 
исправительные работы на срок до од-
ного года, либо арест на срок до ше-
сти месяцев, либо лишение свободы на 
срок до одного года (ч. 2).

Административный надзор за ли-
цами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, после его возвращения 
в отечественное законодательство за-
нял свое традиционное место в систе-
ме индивидуальных средств профи-

лактики рецидива в качестве формы 
посткриминального контроля. При 
этом его возвращение породило ряд 
проблем, связанных с избыточным 
включением идентичных запретов и 
обязанностей в различные по своей 
правовой природе меры. Выходом из 
сложившейся ситуации должна быть 
системная реформа данных мер по-
средством исключения дублирования 
административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лише-
ния свободы, и условных мер уголов-
но-правового характера через законо-
дательный запрет на их одновремен-
ное применение.

Уголовные дела об уклонении от 
административного надзора в боль-
шинстве случаев рассматриваются в 
особом порядке. Виновный доброволь-
ным признанием подтверждает цель 
уклонения от административного над-
зора, что и отражается в обвинитель-
ном акте (п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ) и 
приговоре (ч. 2 ст. 316 УПК РФ) (Дру-
жинин А. В. Уголовная ответствен-
ность за уклонение от администра-
тивного надзора в виде самовольного 
оставления места жительства // Уго-
лов. право. 2015. № 3. С. 35–40).

В случае, если поднадзорный отри-
цает цель уклонения от администра-
тивного надзора, то дело рассматри-
вается в общем порядке. Однако при 
этом поднадзорный неоднократно, на 
протяжении длительного времени, на-
рушает все установленные для него 
ограничения и обязанности.

Отягчающие наказание обстоятель-
ства влияют на назначение в пределах 
санкции более сурового вида наказа-
ния. Обстоятельства, отягчающие нака-
зание, вытекающие из личности винов-
ного: рецидив; совершение преступ-
ления в составе группы лиц (и т. п.); 
особо активная роль в совершении пре-
ступления; привлечение к совершению 
преступления лиц, страдающих тяже-
лыми психическими расстройствами 
либо находящихся в состоянии опьяне-
ния, а также лиц, не достигших возра-
ста, с которого наступает уголовная от-
ветственность; совершение преступле-
ния по мотиву национальной, расовой, 
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а религиозной ненависти или вражды, из 
мести за правомерные действия дру-
гих лиц, а также с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совер-
шение; совершение преступления в от-
ношении лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности или выполнени-
ем общественного долга; совершение 
преступления с использованием дове-
рия, оказанного виновному в силу его 
служебного положения или договора. 

Предусмотренная законом града-
ция сроков административного надзо-
ра, на наш взгляд, несовершенна, по-
скольку не учитывает ситуацию, когда 
лицо, которому до погашения судимо-
сти осталось менее одного года, ведет 

антиобщественный образ жизни и со-
вершает административные правона-
рушения, но при этом по формальным 
основаниям ему нельзя установить ад-
министративный надзор.

Эффективность работы при осуще-
ствлении административного надзо-
ра может быть достигнута только при 
систематическом наблюдении, осуще-
ствляемом за поднадзорными лицами, 
и проведении регулярных проверок по 
месту их жительства (пребывания), 
а также месту работы поднадзорного 
лица. Кроме того, создание электрон-
ного учета поднадзорных лиц позволит 
облегчить доступ к информации о под-
надзорном лице всех подразделений 
правоохранительных органов.
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Средства1 позитивного стимулирова-
ния, к которым относятся поощри-

тельные нормы и институты уголов-
но-исполнительного права, эффек-
тивно влияют на мотивацию право-
послушного поведения осужденных, 
обеспечивают необходимый простор 
для активной деятельности по соци-
альной адаптации и реабилитации по-
сле освобождения. Проблемы развития 
позитивных стимулов правопослуш-
ного поведения осужденных важно 
рассматривать не только в рамках од-
ной государственной системы, но и в 
сравнении с законодательством, ре-
гулирующим аналогичные вопросы 
в других странах. Одним из важных 
стимулов исправления лиц, лишен-

© Бабаян С. Л., 2016

ных свободы, используемых в законо-
дательстве зарубежных стран, являет-
ся институт сокращения сроков отбы-
вания наказания осужденным к лише-
нию свободы.

Так, в ФРГ в качестве меры поощ-
рения в отношении несовершеннолет-
них осужденных используется сокра-
щение срока наказания, т. е. за каж-
дый месяц правопослушного пове-
дения на некоторое количество дней 
сокращается срок наказания, назна-
ченный приговором суда (Краснов Ю. 
А. Зарубежный опыт исполнения нака-
зания в виде лишения свободы в отно-
шении несовершеннолетних // Ведо-
мости уголов.-исполн. системы. 2011. 
№ 7. С. 15). Такое же сокращение сро-
ков наказания предусмотрено и в США 
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сокращеНие срока отбываНия НаказаНия осуждеННым 
к лишеНию свободы как средство позитивНого 

стимулироваНия

Статья посвящена вопросам сокращения срока отбывания наказания осужденным к лишению 
свободы как важному средству стимулирования поведения осужденных и поощрительному 

институту уголовно-исполнительного права. Рассматривается исторический и зарубежный 
опыт применения этого института. Предлагается дополнить уголовно-исполнительное 
законодательство положением о сокращении срока отбывания наказания осужденным к 

лишению свободы.

Ключевые слова: стимулирование исправления осужденных, поощрительный институт 
уголовно-исполнительного права, институт сокращения срока отбывания наказания, 

льготный зачет рабочих дней осужденных. 

Reduction of Term of Serving of Punishment Condemned  
to Imprisonment  as a Means of Positive Incentives

The Article is devoted to the reduction of term of serving of punishment condemned to imprisonment as 
a vital means of stimulating the behavior of prisoners and encouraging the institute of penal law. Deals 
with the historical and foreign experience of application of this institute. It is proposed to supplement 

the penal legislation of the provision on reduction of term of serving of punishment condemned to 
imprisonment.

Key words: stimulation for the correction of convicts, encouraging the institute of penal law, the 
institute of reduction of term of punishment, preferential credit business days of the convicts. 
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а в отношении взрослых осужденных: 
при лишении свободы сроком от 6 ме-
сяцев до одного года – на 5 дней в ме-
сяц; от одного года до трех лет – на 6 
дней в месяц (Греков М. Л. Тюремные 
системы: состояние, перспективы : 
дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2000. С. 65). Законом Канады «О тюрь-
мах и реформаториях» предусмотрена 
ремиссия (сокращение) срока наказа-
ния до 15 дней. В соответствии с Зако-
ном Афганистана «О поощрениях и на-
казаниях осужденных» применяется 
сокращение срока наказания в конце 
каждого месяца на шесть дней (Про-
хорова М. В. Организационно-право-
вые проблемы стимулирования пози-
тивной активности осужденных в вос-
питательных колониях : дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 2010. С. 58).

Рассматривая отечественную исто-
рию развития законодательства в об-
ласти поощрительного воздействия на 
осужденных, следует отметить, что по 
Уставу о содержащихся под стражею в 
редакции 1857 г. впервые вводится ин-
ститут зачетов рабочих дней, направ-
ленных на стимулирование труда осу-
жденных. Так, в ст. 208 раздела Уста-
ва о содержащихся при полиции и в 
тюрьмах указано, что «содержащиеся 
в тюрьмах лица, которые на основании 
закона и инструкции Министерства 
Юстиции 17 января 1846 года изъяты 
от наказаний телесных лишь за мало-
важные преступления, могут по усмо-
трению и с разрешения местного на-
чальства быть употребляемы в работе 
при полиции, для сокращения срока их 
заключения на следующем основании: 
день работы при полиции по ее наря-
ду зачитывается им в весеннее и лет-
нее время вместо трех дней заключе-
ния в тюрьме» (Свод законов Россий-
ской империи. Спб., 1857. Т. 14 : Устав 
о содержащихся под стражею. Ст. 208).

В советский период истории испол-
нения уголовных наказаний с 1924 по 
1958 г. также использовался институт 
льготного зачета рабочих дней в виде 
2 дней работ за 3 дня срока лишения 
свободы, который относится к поощ-
рительному институту уголовно-ис-
полнительного права. Однако сегодня 

при отсутствии возможности обеспе-
чить полную трудовую занятость осу-
жденных использование института 
льготного зачета рабочих дней явля-
ется трудновыполнимым, а использо-
вание института сокращения срока 
отбывания наказания за примерное 
поведение и добросовестное отноше-
ние к труду и учебе вполне может быть 
применимо в современных условиях. 

На наш взгляд, использование по-
ощрительного института сокращения 
срока отбывания наказания за при-
мерное поведение и добросовестное 
отношение к труду и учебе вполне мо-
жет быть применимо в отношении по-
ложительно характеризующихся осу-
жденных к лишению свободы, отбы-
вающих наказание в исправительных 
учреждениях (далее: ИУ). Поскольку 
указанный институт изменяет приго-
вор суда, то решение о его применении 
должен принимать суд по представле-
нию администрации ИУ. Сокращение 
срока отбывания наказания осужден-
ным к лишению свободы целесообраз-
но применять на срок не более 3 дней 
в месяц и не более 36 дней в году, так 
как институт сокращения срока нака-
зания не должен конкурировать с по-
ощрительным институтом условно-до-
срочного освобождения.

На наш взгляд, данный поощри-
тельный институт будет эффективным 
стимулом правопослушного поведе-
ния осужденных, но применять его ко 
всем категориям осужденных не впол-
не оправданно. Так, колонии-поселе-
ния по сравнению с остальными испра-
вительными колониями (далее: ИК), не 
обеспечивают полную изоляцию осу-
жденных от общества: осужденные в 
них отбывают наказание в условиях 
полусвободного режима и имеют боль-
шую возможность для успешной соци-
альной адаптации к условиям жизни в 
обществе (Маликов Б. З. Лишение сво-
боды в России (теоретико-правовые 
проблемы сущности и целей наказа-
ния). Саратов, 2001. С. 68 ; Мясников 
В. В. Лишение свободы на определен-
ный срок: содержание, цели и средства 
их достижения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 10). 
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В связи с этим институт сокращения 
сроков отбывания наказания для этих 
осужденных не будет иметь важного 
значения. Осужденные, отбывающие 
наказание в тюрьмах, подлежат пере-
воду в ИК, так как отбывают в тюрь-
ме лишь часть срока наказания. А осу-
жденным, переведенным в тюрьму на 
срок до трех лет за злостные наруше-
ния режима в ИК общего, строгого и 
особого режимов нецелесообразно со-
кращать срок наказания, поскольку им 
изменен вид ИУ. Отсутствует необходи-
мость изменять срок наказания и в от-
ношении осужденных к пожизненному 
лишению свободы ввиду высокой сте-
пени общественной опасности совер-
шенных ими преступлений и самого 
характера назначенного им наказания. 

Кроме того, данный институт сокра-
щения срока отбывания наказания це-
лесообразно применять только в отно-
шении лиц, находящихся в облегчен-
ных или льготных условиях отбывания 
наказания. По данным нашего исследо-
вания, 74,3 % сотрудников ИУ считают 
целесообразным применение сокраще-
ния осужденным срока наказания, на-
значенного приговором суда (не более 
3 дней в месяц), 23,5 % респондентов 
отрицательно относятся к этой идее, а 
2,2 % затруднились ответить. При этом 
подавляющее большинство сотрудни-
ков ИУ (88,4 %) считают, что одним из 
условий сокращения срока наказания 
может быть нахождение осужденного в 
облегченных или льготных условиях от-
бывания наказания, 7,6 % респондентов 
– в обычных, облегченных или льготных 
условиях отбывания наказания, 2,1 % 
считают, что условием данного сокра-
щения является наличие у осужденно-
го поощрений, а 1,9 % – иное1.

Представляется, что период отбыва-
ния наказания для применения к осу-
жденным сокращения срока наказания 
должен составлять не менее шести ме-
сяцев. По их истечении администра-
ция ИУ вносит в суд представление о 
сокращении срока отбывания наказа-

1 Материалы получены в 2012 и 2013 гг. в 
ФКУ НИИ ФСИН России в результате анализа 
и обобщения 1 833 опросных листов сотруд-
ников исправительных учреждений УИС из 11 
территориальных органов ФСИН России.

ния осужденному за период не менее 
шести месяцев. В представлении о со-
кращении срока отбывания наказания 
должны содержаться данные о пове-
дении осужденного, его отношении к 
учебе и труду во время отбывания на-
казания, отношении к совершенному 
деянию и о том, что осужденный ча-
стично или полностью возместил при-
чиненный ущерб или иным образом за-
гладил вред, причиненный в результате 
преступления. Кроме того, ходатайство 
администрации ИУ перед судом о со-
кращении срока наказания осужденно-
му должно приниматься комиссией ИУ 
с учетом критериев оценки его поведе-
ния и утверждаться начальником ИУ. 

В связи с вышеизложенным гл. 11 
«Общие положения исполнения нака-
зания в виде лишения свободы» УИК 
РФ возможно дополнить ст. 78.1 сле-
дующего содержания:

«Статья 78.1. Сокращение срока от-
бывания наказания осужденным к ли-
шению свободы

1. В зависимости от поведения и 
отношения к труду осужденным к ли-
шению свободы может быть изменен 
срок отбывания наказания. 

2. Положительно характеризую-
щимся осужденным, находящимся в об-
легченных или льготных условиях от-
бывания наказания, может быть сокра-
щен срок отбывания наказания, уста-
новленный приговором суда, от одного 
до трех дней в месяц, но в течение года 
не более 36 дней. Период отбывания 
наказания для применения к осужден-
ным сокращения срока наказания со-
ставляет не менее шести месяцев. 

3. Администрация учреждения или 
органа, исполняющего наказание, в со-
ответствии с частью второй настоящей 
статьи вносит в суд представление о со-
кращении срока отбывания наказания 
в отношении положительно характери-
зующегося осужденного за период шесть 
месяцев с учетом критериев оценки его 
поведения. В представлении о сокраще-
нии срока отбывания наказания дол-
жны содержаться данные о поведении 
осужденного, его отношении к учебе и 
труду за время отбывания наказания, 
отношении к совершенному деянию и о 
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а том, что осужденный частично или пол-
ностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, при-
чиненный в результате преступления. 
В представлении о сокращении срока 
отбывания наказания на осужденных, 
страдающих социально опасными забо-
леваниями (туберкулез, венерические 
заболевания, алкоголизм, наркомания 
и т. п.), а также расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости, должны так-
же содержаться данные о примененных 
к нему принудительных мерах медицин-
ского характера, о его отношении к ле-
чению. Одновременно с представлением 
о сокращении срока отбывания наказа-
ния на таких осужденных в суд направ-
ляется заключение их лечащего врача. 

4. Не подлежат сокращению срока 
наказания:

а) осужденные, отбывающие нака-
зание в колониях-поселениях;

б) осужденные, отбывающие нака-
зание в тюрьмах;

в) осужденные к пожизненному ли-
шению свободы;

г) осужденные к пожизненному ли-
шению свободы в случае замены это-
го вида наказания в порядке помило-
вания лишением свободы на опреде-
ленный срок;

д) осужденные, которым смертная 
казнь в порядке помилования замене-
на лишением свободы.

5. Изменение срока отбывания на-
казания осуществляется судом».

Соответственно ст. 397 УПК РФ не-
обходимо дополнить п. 11.1, в котором 
указать, что суд рассматривает вопро-
сы, связанные с сокращением срока от-
бывания наказания осужденным к ли-
шению свободы, в соответствии со ст. 
78.1 УИК РФ.

Правовая регламентация в уголов-
но-исполнительном законодательстве и 
последующая реализация поощритель-
ного института сокращения срока от-
бывания наказания осужденным к ли-
шению свободы призвана способство-
вать повышению эффективности поощ-
рительного воздействия на осужденных 
и расширению средств позитивного 
стимулирования их исправления. 
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Реализация1 уголовно-исполнитель-
ной политики России на современ-

ном этапе реформирования уголовно-
исполнительной системы характери-
зуется несколькими отличительными 
особенностями, которые сформулиро-
ваны в теории уголовно-исполнитель-
ного права и закреплены в российском 
законодательстве. В первую очередь 
следует выделить гуманность уголов-
но-исполнительного законодательства 
и обеспечение права законных интере-
сов осужденных.

Современная уголовно-исполни-
тельная политика России направлена 
на гуманизацию, демократизацию ин-
ститутов исполнения и отбывания на-
казания. Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации приблизил 
отечественное уголовно-исполнитель-
ное законодательство к международ-
ным стандартам исполнения наказания.

В настоящее время в Российской 
Федерации последовательно прово-
дятся организационные меры, направ-
ленные на совершенствование уголов-
но-исполнительной системы путем ее 

© Болгова Е. И., 2016

реформирования. Целью этих преоб-
разований является обеспечение эф-
фективной деятельности системы.

Реформирование уголовно-испол-
нительной системы России, широкое 
использование принципа гуманизма 
в исполнении наказаний, повышение 
роли стимулирующих средств в исправ-
лении осужденных и эффективности 
функционирования всех ее сторон, не-
обходимость проведения различных со-
циальных экспериментов, важнейши-
ми задачами которых являются орга-
низационно-управленческие, создали 
объективные условия для дальнейше-
го развития поощрительных институ-
тов уголовно-исполнительного права.

Уголовно-исполнительная система 
Российской Федерации должна выпол-
нять важные социальные функции. С 
одной стороны, она является частью 
правоохранительной системы и обес-
печивает эффективность борьбы с пре-
ступностью. С другой – правоохрани-
тельная функция уголовно-исполни-
тельной системы должна заключаться 
в воздействии на личность осужденно-
го с целью предупреждения с его сто-
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В статье рассматриваются: кадровое обеспечение в уголовно-исполнительной политике; 
эффективность выполнения сложных задач работниками уголовно-исполнительной 

системы, их кадровый потенциал в качестве ключевого фактора для функционирования 
данной системы; подбор кадров в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы.
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Role Staffing Penal Policy of the State

The article deals with staffing in the penal policy. Efficiency perform complex tasks employees of 
the correctional system, their human resources as a key factor for the functioning of the system. 

Recruitment in the conditions of reforming the penal system.

Key words: penal policy, personnel potential, staffing.
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а роны новых преступлений, в том чис-
ле и путем привития ему дополнитель-
ных социально полезных качеств: об-
разования, новой профессии, трудовых 
навыков и др. (Уголовно-исполнитель-
ная политика, законодательство и пра-
во: современное состояние и перспек-
тивы развития : сб. материалов «круг-
лого стола», посвящ. памяти д-ра юрид. 
наук, проф. засл. юриста Рос. Федера-
ции Олега Владимировича Филимоно-
ва / под науч. ред. В. И. Селиверстова. 
М., 2014. С. 159). В соответствии с ч. 2 
ст. 9 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации воспитатель-
ная работа является одним из основ-
ных средств исправления осужденных. 
Она направлена, как и другие средства 
исправления, на формирование у осу-
жденного правопослушного поведения, 
позитивного отношения к личности, 
обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общения.

Цель наказания – это нравственное 
перерождение преступного человека, 
его исправление. Неисправимых людей 
нет и не должно быть, а если они тем не 
менее существуют, то значит, что мы не 
умеем их исправлять: «Во всяком чело-
веке есть искра Божия, только она ле-
жит иногда под большим слоем грубо-
го пепла, разберите его, обнаружьте эту 
искру, умело раздуйте ее и она загорит-
ся чистым белым светом, и из человека-
зверя станет пред вами человек-подо-
бие Божие» (Саломон А. П. Тюремное 
дело в России. Спб., 1898. С. 2). 

Для того чтобы найти эту искру, 
необходимы квалифицированные ка-
дры, которые благодаря своим профес-
сиональным качествам смогут помочь 
осужденному и направить его на путь 
исправления.

Следовательно, одним из главных 
направлений уголовно-исполнитель-
ной системы есть совершенствование 
ее кадрового обеспечения (подбор, от-
бор и расстановка кадров). Несомнен-
но, от работников в большей степени 
зависят эффективность выполнения 
сложных задач и в целом функциони-
рование данной системы.

Ведь кадры – это национальное бо-
гатство страны. Исторический опыт 

свидетельствует, что из всех ресурсов 
государства – материальных, природ-
ных, финансовых – кадровый ресурс, 
т. е. человеческий, является самым 
значимым. Кадровый потенциал обще-
ства рассматривается в качестве клю-
чевого фактора не только социально-
экономического развития, но и фак-
тора, определяющего эффективность 
государственного управления в стра-
не. Ведь только от кадров – людей с их 
профессионализмом, квалификацией 
и опытом – зависит успех дела в любой 
сфере жизнедеятельности.

Действительно, служба в уголовно-
исполнительной системе имеет ряд су-
щественных особенностей по сравне-
нию с другими видами государствен-
ной службы. В связи с особенностями 
и профессиональной деятельностью со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, их личностными и деловыми 
характеристиками к ним предъявляют-
ся повышенные требования. Выража-
ется это в том, что сотрудники уголов-
но-исполнительной системы работают 
с той категорией граждан, которые со-
вершили преступления, поэтому от пра-
вильного подбора, расстановки и сти-
мулирования служебной деятельности 
сотрудников во многом зависит успеш-
ное выполнение задач, возложенных 
на уголовно-исполнительную систему.

Сегодня сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы испытывают 
значительные физические и психоло-
гические нагрузки вследствие влияния 
неблагоприятных объективных факто-
ров, связанных с глобальными социаль-
но-экономическими, политическими, 
культурными и нравственными реалия-
ми, происходящими в обществе, а также 
вследствие специфики службы в уголов-
но-исполнительной системе, которая 
заключается в необходимости проти-
востояния криминальной субкультуре, 
имеющей различные формы и прояв-
ления, в повышении социальной и про-
фессиональной ответственности (Про-
блемы подготовки кадров для органов 
и учреждений, исполняющие уголовные 
наказания, в условиях реформирования 
: науч.-аналит. обзор / Р. И. Иваняков [и 
др.]. Псков, 2009. С. 42–43). 
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В 2015 г. в рамках реализации ре-
шений Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Фе-
дерации, директивных и иных пору-
чений Минюста России и руководства 
ФСИН России продолжалась работа по 
совершенствованию кадрового обес-
печения и организационно-штатно-
го построения учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
оптимизации ее штатной численно-
сти. При этом основной задачей яв-
лялось сохранение высокопрофессио-
нального, стабильного, оптимального 
сбалансированного кадрового соста-
ва, наиболее полно соответствующего 
современным и прогнозируемым усло-
виям, способного эффективно решать 
поставленные задачи.

В последние годы принят ряд нор-
мативных правовых актов по вопро-
сам правовой и социальной защиты 
сотрудников. Однако законодатель-
ство, регламентирующее государ-
ственную службу в уголовно-испол-
нительной системе и определяющее 
приоритетные направления кадровой 
политики в уголовно-исполнительной 
системе, существенных изменений не 
претерпело.

В связи с этим необходимо продол-
жать работу по установлению опти-
мальной нагрузки на работников уго-
ловно-исполнительной системы, рабо-
тающих в непосредственном контакте 
с осужденными, лицами, содержащи-
мися под стражей, подготовке работ-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы, владеющих новейшими психо-
логическими технологиями, педагоги-
ческими методиками воздействия на 
поведение граждан в условиях их изо-
ляции от общества.

В отборе кадров самое непосред-
ственное участие должны принимать 
руководители и личный состав заин-
тересованных служб, которым следу-
ет организовать постоянную работу 
подразделений и специалистов, уча-
ствующих в отборе кадров. Сотрудник 
должен быть готов к тому, чтобы пере-
носить большие физические и психо-
логические нагрузки. Для этого необ-
ходимо проведение тщательного ме-
дицинского освидетельствования лиц, 
принимаемых на службу, так как служ-
ба в уголовно-исполнительной системе 
отличается повышенной социальной и 
профессиональной ответственностью, 
а также сложным режимом труда.
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иНститут пеНитеНциарНого коНтроля в россии: 
совремеННые проблемы и пути их миНимизации

Статья посвящена рассмотрению основных проблемных аспектов, с которыми сегодня 
сталкиваются научное сообщество, органы государственной власти и представители 
общественности в процессе организации контроля за деятельностью отечественной 

пенитенциарной системы. С учетом проблемных сторон предлагаются некоторые средства 
их минимизации.

Ключевые слова: пенитенциарный контроль, проблемы, уголовно-исполнительная система 
России, общественный контроль, субъекты контроля, пути по минимизации проблем 

контроля.

Institute of Penitentiary Control in Russia:  
Modern Problems and Ways of Their Minimization

The paper discusses the main problem areas, which today face the scientific community, public 
authorities and members of the public in the process of organization of control over the activities of the 

domestic penal system. Given the problematic sides offered some remedies to minimize them.

Key words: penal control, problems of penal system of Russia, social control, subjects of control,  
ways to minimize the problems of control.

В условиях1 развития современного 
общества каждое государство стре-

мится к максимальному раскрытию 
своего потенциала на мировой аре-
не. Совершенствуя деятельность ор-
ганов власти и управления, государ-
ство тем самым пытается всесторонне 
обеспечить права и законные интере-
сы своих граждан. В этой связи кон-
трольная деятельность приобретает 
свою актуальность и значимость, по-
скольку предназначена для постоянно-
го наблюдения за эффективной реали-
зацией задуманных государственных 
преобразований и идей. 

Контроль как неотъемлемая функ-
ция суверенного государства реализу-
ется практически во всех отраслях го-
сударственной и общественной жизни. 
Сегодня пристальное внимание как 
со стороны общества, так и со сторо-
ны государственной власти обращено 
к деятельности отечественных право-
охранительных структур. 

© Горбунова М. М., 2016

Безусловно, в структуре правоохра-
нительных органов Российской Феде-
рации важное место занимает уголов-
но-исполнительная система (далее: 
УИС). В первую очередь важность дея-
тельности УИС определяется ее зада-
чами, первоочередными из которых 
являются реализация карательной по-
литики государства и восстановление 
социальной справедливости путем су-
щественного ограничения прав лиц, 
преступивших закон. 

В настоящее время отечественная 
пенитенциарная система пережива-
ет период масштабного реформирова-
ния, на что нам указывают такие нор-
мативные правовые документы, как 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, 
ст. 5544), распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 23 сен-
тября 2015 г. № 1877-р «О внесении из-
менений в Концепцию развития уго-
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ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 
14 октября 2010 г. № 1772-р» (Там же. 
2015. № 40, ст. 5581). В положениях 
данных актов одними из приоритет-
ных задач отмечены следующие: «со-
вершенствование ведомственного 
контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы; обеспече-
ние прозрачности уголовно-исполни-
тельной системы, расширение сотруд-
ничества с гражданским обществом; 
развитие международного сотрудни-
чества с пенитенциарными система-
ми иностранных государств, между-
народными органами и неправитель-
ственными организациями». Следует 
согласиться, что контроль «переста-
ет быть только узко управленческим 
понятием и представляет собой слож-
ный комплексный социально-право-
вой институт, основанный на дуализме 
гражданского общества и государства, 
призванный обеспечить соблюдение 
социальных регуляторов, реализацию 
принципов и задач правового государ-
ства в уголовно-исполнительной сфе-
ре» (Уголовно-исполнительное пра-
во : учебник для вузов / С. М. Зубарев, 
В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. 5-е 
изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 121). 

В общем смысле пенитенциарный 
контроль представляет собой ком-
плексную, законодательно подкреп-
ленную деятельность органов госу-
дарственной власти и общественных 
структур по проверке соответствия 
функционирования УИС требова-
ниям международных стандартов, а 
также общей позитивной политики 
государства. 

Действительно, институт контро-
ля за сферой исполнения уголовных 
наказаний необходим и важен, на 
что нам могут указывать следующие 
обстоятельства:

– во-первых, он призван обеспе-
чить нормальное функционирование 
учреждений и органов УИС в совре-
менных условиях;

– во-вторых, реализуясь на основе 
принципа постоянства и комплексно-
сти, пенитенциарный контроль спосо-

бен своевременно выявлять отклоне-
ния в работе УИС;

– в-третьих, контроль выступает 
некоей формой обратной связи между 
учреждениями и органами УИС и орга-
нами государственной власти России;

 в-четвертых, он служит предупре-
ждающим фактором развития ряда 
кризисных ситуаций;

– в-пятых, достаточно широкий ин-
струментарий позволяет контролю ве-
сти наблюдение практически за всеми 
видами деятельности (за условиями 
содержания, например, удобно вести 
контроль с помощью систематиче-
ских посещений мест лишения свобо-
ды, а проверку состояния хозяйствен-
но-материальной части эффективнее 
проводить путем запросов отчетной 
документации).

Однако, несмотря на положитель-
ные стороны контрольной деятельно-
сти в пенитенциарной сфере, на прак-
тике нередко приходится встречаться 
с многими проблемными аспектами.

Первой и, на наш взгляд, основной 
проблемой является отсутствие за-
крепления понятия «пенитенциарный 
контроль» в отечественных законода-
тельных актах уголовно-исполнитель-
ного характера. Присутствие такой не-
доработки в теоретическом плане спо-
собствует неправильному определе-
нию границ контрольных полномочий, 
а также ошибочному выбору форм, ме-
тодов и средств, посредством которых 
данный контроль должен реализовы-
ваться. Легальное определение дан-
ного термина не только устранит су-
ществующую сегодня терминологиче-
скую путаницу в сфере осуществления 
пенитенциарного контроля, но и будет 
способствовать внесению ясности в 
правоприменительную практику (Гор-
бунова М. М. К вопросу о необходимо-
сти закрепления понятия «пенитенци-
арный контроль» в уголовно-исполни-
тельном законодательстве Российской 
Федерации // II Международный пе-
нитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 60‐летию 
принятия Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными 
и 30‐летию принятия Минимальных 
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а стандартных правил, касающихся от-
правления правосудия в отношении 
несовершеннолетних) : сб. тез. вы-
ступ. и докл. участников, Рязань, 25–
27 нояб. 2015 г. В 8 т. Т. 3. Материалы 
Международной научно-практической 
конференции «Совершенствование 
уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Фе-
дерации». Рязань, 2015. С. 30).

Особую группу составляют пробле-
мы осуществления общественного кон-
троля. Последний приобретает свою 
популярность в связи с ратификаци-
ей Российской Федерацией ряда ме-
ждународных пенитенциарных актов. 
Первостепенной в этой группе явля-
ется ресурсная проблема. В данной си-
туации следует говорить как о недоста-
точности материальных средств, так и 
о дефиците кадровых ресурсов. В пер-
вом случае причиной выступают обще-
ственные начала деятельности членов 
общественных наблюдательных комис-
сий (далее: ОНК). Данный принцип за-
креплен в ч. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (Рос. газ. 2008. 
18 июня) и предполагает отсутствие 
материального вознаграждения за осу-
ществляемую субъектами обществен-
ного контроля деятельность. 

Причины же недостатка кадрового 
потенциала следующие:

– отсутствие в ряде случаев в со-
ставе членов ОНК лиц, обладающих 
специальным образованием (юристы, 
медицинские работники, психологи, 
педагоги, социальные работники). 
Данную проблему необходимо преодо-
левать, поскольку проверка исправи-
тельных учреждений (далее: ИУ) но-
сит комплексный характер, предусма-
тривающий ознакомление с различ-
ными аспектами содержания в местах 
лишения свободы: материально-бы-
товым, медицинским обслуживанием 
и прочими;

– недостаточная осведомленность 
субъектов общественного контроля о 

специфике исполнения уголовных на-
казаний в России. Во многих ситуа-
циях незнание членами ОНК и ины-
ми представителями общественности 
особенностей работы ИУ приводит к 
нарушению их функционирования пу-
тем вмешательства членов ОНК в опе-
ративно-розыскную, уголовно-процес-
суальную деятельность и производство 
по делам об административных право-
нарушениях, что, кстати, запрещено 
вышеназванным законом; 

– отсутствие должной подготов-
ки субъектов контроля к предстоя-
щим инспектированиям мест лише-
ния свободы;

– несовершенство законодательной 
базы общественного контроля. В дан-
ном случае целесообразно привести в 
качестве примера ту же ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона, регулирующего обще-
ственный контроль в метах принуди-
тельного содержания. В норме говорит-
ся, что членом ОНК может быть гра-
жданин, достигший возраста 25 лет и 
имеющий опыт работы в сфере защиты 
прав человека. Может возникнуть во-
прос, не слишком ли молодой возраст 
для того, чтобы уже иметь правозащит-
ную практику? И второй момент: что 
понимается под опытом работы в сфе-
ре защиты прав человека, и должен ли 
этот опыт подкрепляться соответствую-
щими документами, ведь, как сказано 
в ч. 3 ст. 12 упомянутого выше закона, 
членами ОНК не могут быть адвокаты, 
сотрудники органов прокуратуры. 

Еще одной не менее важной про-
блемой общественного контроля яв-
ляется его осуществление преиму-
щественно в пределах ИУ. В данном 
случае акцент делается на контроле 
за соблюдением условий отбывания 
наказаний спецконтингента. А когда 
речь идет о помощи в постпенитен-
циарной адаптации бывших осужден-
ных, то здесь дела обстоят иначе. Дей-
ствительно, инспектировать и прове-
рять на закрытой территории легче, 
поскольку все претензии по наруше-
ниям предъявляются персоналу мест 
лишения свободы. Однако когда чело-
век выходит на свободу, администра-
ция ИУ не несет за него прежней от-
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ветственности, и в этот момент попе-
чение о дальнейшей судьбе бывшего 
осужденного должно возлагаться на 
представителей общественности. 

Отсутствие конструктивного диа-
лога представителей общественности с 
администрацией мест лишения свобо-
ды и территориальными органами Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний также является не менее острой 
проблемой общественного контроля. 

В настоящее время назрели пробле-
мы и в сфере осуществления государ-
ственного, а также ведомственного пе-
нитенциарного контроля. 

Во-первых, это «формальный под-
ход к осуществлению контрольных 
полномочий, игнорирование требова-
ний принципов предметности и целе-
сообразности контрольных функций» 
(Миронов Р. Г. Роль функции контро-
ля в уголовно-исполнительной системе 
// Юрид. исслед. 2015. № 6. С. 16–36).

Причинами подобного формально-
го поведения выступают: недостаточ-
ность теоретических знаний, профес-
сиональных навыков, соответствую-
щей методики реализации контроль-
ных функций. 

Во-вторых, проблема определе-
ния предмета и пределов контроль-
ных функций на уровне организации 
деятельности территориальных орга-
нов по субъектам Федерации. Неред-
ко на практике сохраняются факты 
истребования руководством не пред-
усмотренных законодательством от-
четов и других сведений.

В-третьих, преимущественно од-
носторонняя направленность контро-
ля, которая заключается в проверке и 
инспектировании подведомственных 
объектов с указанием лишь на ошиб-
ки, допущенные в деятельности. Хотя 
ведомственное законодательство к 
осуществлению контроля относит не 
только выявление недостатков, но и 
оказание практической, методической 
и иной помощи инспектируемым тер-
риториальным органам (Об утвержде-
нии порядка организации контроля в 
уголовно-исполнительной системе по 
зональному принципу и рекоменда-
ций по ведению контрольно-наблюда-

тельного дела территориальных орга-
нов ФСИН России (учреждения уголов-
но-исполнительной системы) : приказ 
ФСИН России от 28 авг. 2010 г. № 378 
// Ведомости уголов.-исполн. систе-
мы. 2011. № 1).

Приведенный выше перечень про-
блемных аспектов контроля в сфере 
исполнения уголовных наказаний в 
России не является исчерпывающим, 
что позволяет нам говорить о дальней-
шей продуктивной работе практиков и 
ученых-юристов по устранению дан-
ных негативных моментов.

Со своей стороны считаем целе-
сообразным предложить следующие 
пути по минимизации проблем пени-
тенциарного контроля:

– изучение исторического опыта 
реализации пенитенциарного кон-
троля с целью заимствования поло-
жительных сторон при проведении ре-
формы в настоящее время; 

– закрепление понятия «пенитен-
циарный контроль» в нормах уголов-
но-исполнительного права;

– для повышения эффективности 
работы субъектов общественного кон-
троля необходимо проводить постоян-
ное обучение кандидатов в члены ОНК 
основным формам и методам контро-
ля, осуществлять правовое просвеще-
ние. Сегодня уже есть положительный 
сдвиг в данном направлении – разра-
ботаны методические рекомендации 
для контролирующих лиц. Между тем 
нужно учитывать, что законодатель-
ство об общественном контроле за 
сферой исполнения уголовных наказа-
ний подвергается постоянным измене-
ниям (последние произошли в ноябре 
2015 г.), в связи с чем многие из учеб-
ных пособий подлежат корректировке;

– усовершенствование контроль-
ных механизмов организации пост-
пенитенциарной помощи освободив-
шимся осужденным. Для этого необ-
ходимо привлечь финансирование в 
рамках спонсорской помощи коммер-
ческих организаций регионов, устано-
вить обоюдное сотрудничество с орга-
нами местного самоуправления по во-
просу оказания вышедшим на свободу 
лицам помощи в восстановлении соци-
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а ально полезных связей, трудоустрой-
стве, приискании жилья;

– ориентирование внимания пред-
ставителей общественности не толь-
ко на соблюдение прав осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, но и на 
проблемы персонала ИУ;

– с целью устранения формализ-
ма в осуществлении контрольных пол-
номочий со стороны органов государ-
ственной власти рекомендуем прово-
дить курсы повышения квалификации 
по эффективному проведению инспек-
тирований в подведомственных учре-
ждениях и органах УИС;

– актуальным является налажива-
ние обмена положительным опытом 
среди субъектов, осуществляющих раз-
личные виды контроля. 

В заключение считаем нуж-
ным отметить, что наличие про-
блем в осуществлении такой дея-
тельности, как пенитенциарный 
контроль имеет свои преимуще-
ства, поскольку показывает, что 
данный институт привлекает вни-
мание общества и государства и 
не останавливается в своем разви-
тии, а следовательно, способен к 
самосовершенствованию. 
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В последние1 несколько лет в связи с 
введением антироссийских санк-

ций и охлаждением отношений со 
странами Евросоюза и США произо-
шло определенное «отрезвление» в по-
нимании значения для отечественной 
правовой системы общеевропейского 
законодательства, решений Европей-
ского суда по правам человека (далее: 
ЕСПЧ), актов Совета Европы, различ-
ных межпарламентских и прочих по-
добных органов. 

В данном контексте весьма пока-
зательно принятие Федерального кон-
ституционного закона от 14 декабря 
2015 г. № 7-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный 
закон “О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации”» (Рос. газ. 2015. 
16 дек.). В редакции данного закона в 
полномочия Конституционного Суда 

© Демичев А. А., 2016

Российской Федерации входит рассмо-
трение дел о возможности исполнения 
решений межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека (в 
этих целях в Федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» была вве-
дена гл. XIII1). В первую очередь подра-
зумевается ЕСПЧ, однако в самом до-
кументе названия каких-либо межго-
сударственных органов отсутствуют. 
Это, по нашему мнению, абсолютно 
оправдано, так как федеральные кон-
ституционные законы носят долговре-
менный и универсальный характер. Их 
содержание не должно часто корректи-
роваться, тем более зависеть от созда-
ния, упразднения или изменения на-
звания каких-либо иностранных или 
межгосударственных органов. 

Действующая редакция Федераль-
ного конституционного закона «О Кон-
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европейские пеНитеНциарНые правила и их роль  
в уголовНо-исполНительНой политике  

российской федерации

В статье анализируется статус Европейских пенитенциарных правил в странах Европы. 
Автор приходит к выводу, что этот документ носит рекомендательный характер, 

и в России в настоящее время по ряду причин использовать его в качестве образца 
нецелесообразно. 

Ключевые слова: Европейские пенитенциарные правила, уголовно-исполнительная политика, 
пенитенциарная система.

European Prison Rules and Their Role in the Penal Policy  
of the Russian Federation

The article analyzes the status of the European prison rules in Europe. The author comes to the 
conclusion that this document is advisory in nature and in Russia at the present time for a number of 

reasons to use it as a sample is impractical.

Key words: the European prison rules, penal policy, the prison system.
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а ституционном Суде Российской Феде-
рации» предусматривает механизм, 
позволяющий Конституционному Суду 
Российской Федерации выносить по-
становления о возможности или не-
возможности исполнения в целом или 
в части решения межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод 
человека. 

Естественно, такие существенные 
изменения, внесенные в российское 
законодательство, вызвали серьезное 
недовольство различного рода пра-
возащитников, однако они в полной 
мере отвечают национальным интере-
сам Российской Федерации. В течение 
достаточно долгого времени на уго-
ловно-исполнительную политику Рос-
сии оказывали существенное влияние 
политики ярко выраженной западни-
ческой ориентации и правозащитные 
организации, многие из которых, кста-
ти, сейчас признаны некоммерчески-
ми организациями, выполняющими 
функции иностранного агента. В рам-
ках такого лобби активно внедрялась 
идея о необходимости следования Рос-
сийской Федерации Европейским пе-
нитенциарным правилам.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 
2006 г. № 540 «О федеральной целе-
вой программе “Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 
годы)”» была утверждена соответ-
ствующая федеральная целевая про-
грамма (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 39, ст. 4075). В 
ее Концепции, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 июня 2006 г. № 839-
р, имелась отсылка к тому, что систе-
ма исполнения уголовных наказаний 
в России должна реформироваться «на 
основе рекомендаций Комитета ми-
нистров Совета Европы по вопросам, 
связанным с Европейскими пенитен-
циарными правилами…» (Там же. № 
25, ст. 2748). Весьма разумно, что речь 
шла лишь об учете европейских реко-
мендаций, а не об абсолютном следо-
вании им.

Некоторой частью российского об-
щества и даже отдельными учеными 

Европейские пенитенциарные правила 
воспринимаются как неукоснительно 
исполняемый обязательный для всех 
европейских стран нормативный пра-
вовой акт. В реальности это совсем не 
так.

30 августа 1955 г. были приняты 
Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (Между-
народная защита прав и свобод чело-
века : сб. док. М., 1990. С. 290–311). В 
п. 2 данного документа указывается: 
«Принимая во внимание разнообра-
зие юридических, социальных, эконо-
мических и географических условий, 
ясно, что не все эти правила можно 
применять повсеместно и одновремен-
но. Они должны, однако, вызывать к 
жизни постоянное стремление к пре-
одолению практических трудностей, 
стоящих на пути к их осуществлению, 
поскольку в общем и целом они отра-
жают те минимальные условия, кото-
рые Организация Объединенных На-
ций считает приемлемыми». Итак, из-
начально на уровне ООН пенитенци-
арные правила предлагались лишь в 
качестве рекомендаций общего харак-
тера. Собственно говоря, рекоменда-
тельными эти нормы остаются и в на-
стоящее время.

В Европе первая попытка созда-
ния собственных подобных стандар-
тов была предпринята в 1973 г. (Ага-
мов Г. Д., Ковалёва Е. Н. Европейские 
минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными – Евро-
пейские пенитенциарные правила // 
Уголов.-исполн. система: право, эко-
номика, упр. 2007. № 1. С. 9–13 ; Совет 
Европы: Комитет министров, Коммен-
тарий к тексту Европейских пенитен-
циарных правил Rec(2006)2, 2 ноября 
2005, CM(2005)163add. URL: http://
www.refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.
html). В 1987 г. этот документ был тща-
тельно переработан и на его основе 
приняли Европейские пенитенциар-
ные правила (Рекомендация N R (87) 
3 Комитета министров государствам 
– членам относительно Европейских 
пенитенциарных правил : [принята 11 
февр. 1987 г. на 404-м заседании пред-
ставителей министров]. URL: http://
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docs.cntd.ru/document/901732870). В 
названном документе отмечалось, что 
Комитет министров, в соответствии с 
положениями ст. 15-б Статута Совета 
Европы, «рекомендует правительствам 
государств-членов исходить в своем за-
конодательстве и практике из принци-
пов, изложенных в Европейских пени-
тенциарных правилах, содержащихся в 
Приложении к настоящей Рекоменда-
ции, добиваясь их последовательного 
исполнения и уделяя особое внимание 
целям, сформулированным в преамбу-
ле, и основополагающим принципам, 
изложенным в части 1, а также содей-
ствовать максимально широкому рас-
пространению текста этих правил». 

Несмотря на очевидно рекоменда-
тельный характер Европейских пени-
тенциарных правил 1987 г., предста-
вители Дании и Франции сделали ого-
ворки о праве правительств этих стран 
следовать или нет отдельным пунктам 
правил.

В 2006 г. была принята новая, ныне 
действующая, редакция Европейских 
пенитенциарных правил (Рекоменда-
ция N Rec (2006) 2 Комитета мини-
стров Совета Европы «Европейские 
пенитенциарные правила» : [приня-
та 11 янв. 2006 г. на 952-м заседании 
представителей министров]. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). Ее создание было обуслов-
лено следующими обстоятельствами:

– эволюционные изменения в об-
ществе, политике по борьбе с пре-
ступностью, практике вынесения 
приговоров;

– присоединение к Совету Европы 
новых государств-членов;

– непрерывно растущее число ре-
шений, принятых ЕСПЧ относительно 
прав человека и основных свобод в пе-
нитенциарной сфере;

– разработка стандартов по обра-
щению с заключенными Европейским 
комитетом по предупреждению пыток 
и бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения или на-
казания (далее: ЕКПП) (Совет Евро-
пы: Комитет министров, Комментарий 
к тексту Европейских пенитенциар-

ных правил Rec(2006)2, 2 ноября 2005, 
CM(2005)163add. URL: http://www.
refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.html).

Особое внимание следует обратить 
на то обстоятельство, что Европейские 
пенитенциарные правила в странах 
Европы постоянно и системно наруша-
ются в разных направлениях. Об этом 
свидетельствует как практика ЕСПЧ, 
так и ежегодные доклады и отчеты со-
зданного в 1987 г. ЕКПП (Стандарты 
ЕКПП. URL: www.refworld.org/cgi-bin/
texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?rel-
doc=y&docid=4d7882552 ; Morgan R., 
Evans M. D. The Prevention of Torture 
in Europe. Brochure 5: The CPT’s Stan-
dards on Police and Pre-Trial Custody 
/ Association for the Prevention of Tor-
ture; Council of Europe. Geneva, 2001 ; 
22nd General Report of the CPT. Europe-
an Committee for the Prevention of Tor-
ture and Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment (1 August 2011 – 
31 July 2012). URL: www.cpt.coe.int). В 
этой ситуации весьма наивным и со-
вершенно нецелесообразным выгля-
дит предложение отдельных ученых 
использовать стандарты ЕКПП в ка-
честве основы кодификации россий-
ского уголовно-исполнительного за-
конодательства (Хуторская Н. Б. Стан-
дарты ЕКПП как основа кодификации 
российского уголовно-исполнительно-
го законодательства // Проблемы ко-
дификации уголовного закона: исто-
рия, современность, будущее (посвящ. 
200-летию проекта Уголовного уложе-
ния 1813 года) : материалы VIII Рос. 
конгр. уголов. права, состоявшегося 
30–31 мая 2013 г. М., 2013. С. 496–500 
; Ее же. Доклады ЕКПП – основа рефор-
мирования УИС России в условиях со-
циальных и экономических перемен 
// Уголовное право в эпоху финансо-
во-экономических перемен : материа-
лы IX Рос. конгр. уголов. права, состо-
явшегося 29–30 мая 2014 г. М., 2014. 
С. 356–361). 

По нашему мнению, не имеет 
смысла возводить не соблюдаемые в 
Европе рекомендательные нормы в 
статус российского закона, заранее об-
рекая их на неисполнение. Не будем 
останавливаться на проблеме, почему 
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а Европейские пенитенциарные прави-
ла и Стандарты ЕКПП не реализуются 
в полной мере в европейских странах, 
а акцентируем внимание на том, поче-
му они не будут соблюдаться в Россий-
ской Федерации. 

Мы полагаем, что невозможность 
соблюдения в России Европейских пе-
нитенциарных правил и прочих реко-
мендательных документов заключает-
ся в причинах экономического и мен-
тального характера.

В ст. 4 Европейских пенитенци-
арных правил 2006 г. закрепляет-
ся следующее положение: «Содержа-
ние заключенных в условиях, ущем-
ляющих их права человека, не может 
быть оправдано нехваткой ресурсов». 
Однако очевиден тот факт, что в эко-
номическом плане Россия отстает от 
ряда европейских стран, и проблема 
финансирования уголовно-исполни-
тельной системы является весьма ост-
рой. Конечно, государство должно за-
ботиться обо всех гражданах, в том 
числе и тех, кто преступил закон, одна-
ко в условиях недостаточного финан-
сирования социальной сферы необхо-
димо четко расставлять приоритеты. 
Это осознается и учеными из других 
стран. Так, О. Н. Костенко верно отме-
чает, что «полная и безусловная реа-
лизация европейских стандартов со-
держания заключенных может приве-
сти к тому, что осужденные окажутся 
в лучшем положении, чем значитель-
ная часть законопослушного населе-
ния» (Костенко О. Н. В поисках «но-
вой» тюрьмы: проблемы модерниза-
ции пенитенциарии Украины в свете 
европейского опыта // Структура тю-
ремной индустрии / под общ. ред. Е. 
Н. Тонкова. СПб., 2012. С. 140). Кста-
ти, данное утверждение верно не толь-
ко применительно к Украине, России, 
но и к другим странам.

С точки зрения социальной спра-
ведливости осужденный не должен 
жить лучше, чем основная масса об-
щества и тем более лучше тех, про-
тив кого было совершено преступле-
ние. Действующие стандарты в от-
ношении заключенных в идеальных 
условиях должны быть калькой со 

стандартов, применяемых к законо-
послушным членам общества, а в ре-
альных условиях – представлять со-
бой усеченную, урезанную их вер-
сию. Степень «урезанности» как раз 
и зависит от экономических возмож-
ностей общества.

Между россиянами и жителями 
большинства европейских государств 
существуют серьезные ментальные 
различия, проявляющиеся и в отноше-
нии к пенитенциарной сфере. Несмо-
тря на ярко выраженный курс на гума-
низацию уголовной политики (здесь 
Россия идет в русле европейских тен-
денций), в правосознании большин-
ства российского населения превали-
рует убеждение, что «вор должен си-
деть в тюрьме». 

Необходимо также отметить, что 
российское население вовсе не та-
кое гуманное, как это видится неко-
торым государственным деятелям и 
правозащитным организациям. Это 
очень четко прослеживается в отно-
шении к проблеме смертной казни. 
В нашей стране откровенно боятся 
проводить всеобщий референдум по 
данному вопросу, так как результаты 
его будут расходиться тем, что в Рос-
сийской Федерации де-факто смерт-
ная казнь отменена. А ведь именно в 
смертной казни часть населения ви-
дит не только способ санации обще-
ства, но и способ сокращения расхо-
дов на заключенных.

Подводя итого, отметим, что с уче-
том современных политических и со-
циально-экономических реалий, осо-
бенностей отечественного и европей-
ского менталитета, а также измене-
ния политики в вопросе соотношения 
норм российского и международного 
права в сфере защиты прав человека 
следует задуматься над тем, как в на-
стоящее время Россия должна отно-
ситься к Европейским пенитенциар-
ным правилам. По нашему мнению, 
Европейские пенитенциарные прави-
ла должны рассматриваться не в каче-
стве образца, а лишь как один из ре-
гиональных вариантов рекомендатель-
ных актов, регулирующих пенитенци-
арную сферу жизни общества.
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Основные1 положения отечествен-
ной уголовно-исполнительной по-

литики заложены в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, 
закрепляющей направления реформи-
рования деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные на-
казания (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).

Одна из главных задач уголовно-ис-
полнительной системы заключается в 
обеспечении правопорядка и закон-
ности в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, безопасности содержащих-
ся в них осужденных, а также персо-
нала, должностных лиц и граждан, на-
ходящихся на территориях этих учре-
ждений (Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы : закон Рос. Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
// Ведомости Съезда нар. депутатов и 

© Жигайло Е. В., 2016

Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 33, ст. 1316).

Следовательно, основным назна-
чением деятельности сотрудников ис-
правительных учреждений уголовно-
исполнительной системы является 
обеспечение безопасности осужден-
ных, персонала и иных лиц, находя-
щихся на территории исправительно-
го учреждения, а также правопорядка 
в подразделении. 

Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» (Рос. газ. 
1995. 20 июля) в местах содержания 
под стражей устанавливается режим, 
обеспечивающий соблюдение прав по-
дозреваемых и обвиняемых, исполне-
ние ими своих обязанностей, их изоля-
цию, а также выполнение задач, пред-
усмотренных Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Обеспечение режима возлагает-
ся на администрацию и сотрудников 
мест содержания под стражей, кото-
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профессиоНализм сотрудНиков исправительНых 
учреждеНий уголовНо-исполНительНой системы как 
осНова реализации задач уголовНо-исполНительНой 

политики государства

В статье исследованы вопросы формирования профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, повышения их профессионализма,  
его значение в реализации задач уголовно-исполнительной политики.
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The Professionalism of the Staff of Correctional Institutions  
of the Penal System as the Basis of Implementation  

of the Tasks of the Penal Policy of the State

In the article the questions of formation training staff penal system, to enhance their professionalism, 
its value in achieving the goals of the correctional policy.

Key words: penal policy, training, professionalism, system training.
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рые несут установленную законом от-
ветственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей. 

В требованиях международных 
стандартов к персоналу мест лише-
ния свободы указано, что «этот пер-
сонал должен быть достаточно обра-
зованным и развитым. Перед поступ-
лением на работу его нужно готовить 
к выполнению его общих и конкрет-
ных обязанностей, после чего от него 
нужно требовать сдачи экзаменов в 
теоретическом и практическом пла-
нах. После поступления на работу и 
в ходе всей их дальнейшей деятель-
ности эти сотрудники должны под-
держивать и повышать свою квали-
фикацию, проходя курсы подготовки 
без отрыва от работы, организуемые  
в подходящие промежутки времени» 
(Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными : [приня-
ты на Первом Конгрессе ООН по пред-
упреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями 30 авг. 
1955 г. : одобрены Экон. и Социал. Со-
ветом на 994-м пленар. заседании 31 
июля 1957 г.] // Международная за-
щита прав и свобод человека : сб. док. 
М., 1990. С. 290–311).

Формирование у сотрудников не-
обходимых профессиональных качеств 
должно происходить в единой системе 
непрерывного повышения квалифика-
ции специалистов – лиц, получивших 
соответствующее образование и рабо-
тающих на соответствующих должно-
стях структурных подразделений учре-
ждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы.

Основная цель профессионально-
го развития сотрудников – наличие в 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы хорошо под-
готовленных специалистов, соответ-
ствующих ее целям и стратегии раз-
вития. Развитие профессионализма 
сотрудников способствует формиро-
ванию необходимой рабочей силы, ко-
торая обладает определенными спо-
собностями и мотивацией к выполне-
нию поставленных перед ними задач. 
За счет этого повышаются произво-

дительность и ценность человеческо-
го ресурса. 

Своевременное обучение и разви-
тие сотрудников имеют ряд преиму-
ществ: повышаются результативность 
выполнения служебных задач, эффек-
тивность несения ими службы, про-
цесс взаимодействия между сотруд-
никами выходит на более высокий 
уровень. Постоянное повышение ква-
лификации сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы позволяет ис-
пользовать в работе новейшие техно-
логии, осуществлять обмен передовым 
опытом, развиваться профессиональ-
но. Все это делает более успешным 
реализацию задач, стоящих перед уго-
ловно-исполнительной системой.

Современный тип служебной дея-
тельности требует такого профессио-
нализма, в основу которого должно 
быть положено системное обучение: 
подготовка кадров, повышение ква-
лификации кадров и переподготов-
ка кадров.

Подготовка кадров представляет 
собой планомерное и организованное 
обучение и выпуск квалифицирован-
ных кадров для всех областей челове-
ческой деятельности, владеющих сово-
купностью специальных знаний, уме-
ний, навыков и способами общения.

Повышение квалификации ка-
дров – это обучение кадров с целью 
усовершенствования уже имеющих-
ся знаний, умений, навыков и спосо-
бов общения в связи с ростом требо-
ваний к профессии или повышением  
в должности.

Переподготовка кадров заключа-
ется в обучении кадров с целью освое-
ния новых знаний, умений, навыков и 
способов общения в связи с овладени-
ем новой профессией или изменивши-
мися требованиями к содержанию и 
результатам служебной деятельности.

Как справедливо отметил профес-
сор А. В. Горожанин, представляется об-
основанным именно в период реформи-
рования системы образования напра-
вить усилия на решение насущной зада-
чи – максимально приблизить знания, 
умения и навыки выпускников образо-
вательных организаций ФСИН России к 
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а реальным потребностям практической 
деятельности (Горожанин А. В. Вопросы 
оптимизации подготовки специалистов 
для уголовно-исполнительной системы 
// Актуальные проблемы и перспекти-
вы кадрового обеспечения деятельно-
сти уголовно-исполнительной систе-
мы, работы с личным составом : сб. ма-
териалов Всерос. совещ. кадровых ра-
ботников ФСИН России / под общ. ред. 
д-ра юрид. наук, проф. С. Х. Шамсуно-
ва. М., 2008. С. 45).

Особенно важно вести непрерыв-
ную работу по поиску наиболее эф-
фективных форм и методов повыше-
ния юридического профессионализма 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, постоянного обновления 
имеющихся у них знаний.

Автор полагает наиболее целесо-
образным привлекать к разработке 
учебно-методических программ для 
совершенствования образовательно-
го процесса сотрудников исправитель-
ных учреждений, имеющих положи-
тельный практический опыт служеб-
ной деятельности, накопленный ими 
в условиях непосредственного участия 
в организации процесса исполнения 
уголовных наказаний и применения 
к осужденным мер исправительного 
воздействия.

Организация системного обучения 
подготовки профессионалов уголов-
но-исполнительной системы позволит 
повысить эффективность решения за-
дач в сфере уголовно-исполнительной 
политики. 

Библиографический список
1. Актуальные проблемы и перспек-

тивы кадрового обеспечения деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы, 
работы с личным составом : сб. материа-
лов Всерос. совещ. кадровых работников 
ФСИН России / под общ. ред. д-ра юрид. 
наук, проф. С. Х. Шамсунова. – М. : УКПО, 
УРЛС, НИИ ФСИН России, 2008.

2. Копылова Т. В. О профессиональной 
готовности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы / Т. В. Копылова // 
Психопедагогика в правоохранительных 
органах. – 2007. – № 1(28). – С. 27–29. 

3. Хвостов А. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы: экстремальные 
условия профессии и их следствия / А. Хво-
стов, Л. Проценко, В. Мухина // Развитие 
личности. – 2003. – № 3. – С. 133–144.

References
1. Actual Problems and Prospects of Staff-

ing Activities of the Penitentiary System, 
Work with the Personnel. Ed. by S. Kh. Sham-
sunov. M., UKPO, URLS, NII FSIN Rossii, 
2008.

2. Kopy’lova T. V. On the Professional 
Readiness of Employees of the Penal System. 
Psikhopedagogika v Pravookhranitel’ny’kh Or-
ganakh. 2007. No. 1(28). P. 27–29.

3. Khvostov A., Procenko L., Mykhina V. 
Employees of the Correctional System: the 
Extreme Conditions of the Profession and 
Their Consequences. Razvitie Lichnosti. 2003. 
No. 3. P. 133–144.



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

33

Интеграция1 России с мировым сооб-
ществом, проводимая после паде-

ния «железного занавеса», предусма-
тривает рационализацию политики в 
области уголовно-правовой и уголов-
но-исполнительной политики по пути 
приведения отечественного законода-
тельства в соответствие с международ-
ными нормами. Анализ опыта между-
народных отношений показывает, что 
мировому сообществу в настоящее вре-
мя предлагается сосредоточиться на 
реализации уголовно-правовых мер, не 
связанных с лишением свободы. 

Нормы международного права 
оказывают существенное влияние на 

© Звонов А. В., 2016

формирование отечественного нацио-
нального законодательства. Анализ ис-
точников позволяет заключить, что 
отечественное уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство в 
целом соответствует им, следователь-
но, Российская Федерация является от-
ветственным субъектом международ-
ных отношений и исполняет взятые на 
себя обязательства.

С этой целью в Российской Феде-
рации создаются условия для широко-
го применения уголовных наказаний 
и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества. В частно-
сти, изменяется уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполни-
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совремеННые теНдеНции развития системы мер уголовНо-
правового воздействия и ее краткая кримиНологическая 

характеристика

В статье рассматривается развитие системы уголовных наказаний по отечественному 
законодательству в теоретическом и прикладном аспектах. Автор проанализировал 

основные тенденции последних лет, направленные на расширение перечня системы уголовных 
наказаний России, однако, наряду с этим, рассмотрев практику ее реализации, выявил и 

односторонность подходов правоприменителя, выражающуюся в применении узкого круга 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. В заключение на основании 

полученных данных автор делает вывод о необходимости перестроения существующей 
системы уголовных наказаний.

Ключевые слова: преступление, осуждение, наказание, система, мера уголовно-правового 
характера, мера уголовно-правового воздействия, сущность, содержание, уголовное 

наказание, иная мера уголовно-правового характера.

Modern Tendencies of Development of System of Measure of Criminal-
law Influence and Her Short Criminological Characteristic

The article discusses the development of the system of criminal penalties in national legislation 
in theoretical and applied aspects. The author analysed the major trends of recent years aimed 
at expanding the list of penal system of Russia, however, having considered the practice of its 

implementation was identified and one-sided approaches of legal practitioners, as expressed in the 
application of a narrow range of criminal punishments and other measures of criminal-legal nature. 
In conclusion, on the basis of the data obtained focuses on the need to rebuild the existing system of 

criminal penalties.

Key words: crime, conviction, punishment, system, a measure of criminal law, a measure of criminal-
law influence, essence, content, criminal penalty, other measure of criminal law.
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а тельное законодательство, о чем сви-
детельствует активизация деятельно-
сти законодателя по введению новых 
видов наказаний в последнее десяти-
летие: в 2005 г. введены обязательные 
работы в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2004 г. № 177-
ФЗ «О введении в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации о наказа-
нии в виде обязательных работ» (Рос. 
газ. 2004. 30 дек.), с 2010 г. – ограни-
чение свободы в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введени-
ем в действие положений Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы» (Там же. 2009. 
30 дек.), а с 1 января 2017 г. предпола-
гается начать применение положений 
законодательства о наказании в виде 
принудительных работ в соответствии 
с Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Там 
же. 2011. 9 дек.) с последующими из-
менениями. Кроме того, отметим, что 
этим же законом был введен институт 
отсрочки отбывания наказания боль-
ным наркоманией, применяющийся 
уже более четырех лет.

В подкрепление указанных изме-
нений были разработаны и приняты 
соответствующие основополагающие 
нормативные правовые акты: Кон-
цепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 
(Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2008. № 47, ст. 5489), предусма-
тривающая создание службы проба-
ции, что является одним из направле-
ний развития социальных институтов 
и социальной политики, и Концеп-
ция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года (Там же. 2010. № 43, ст. 

5544), которая предопределяет изме-
нение уголовно-исполнительной по-
литики и перестроение всей системы 
исполнения наказаний, в том числе и 
наказаний без изоляции от общества. 
Расширение системы уголовных нака-
заний призвано обеспечить: защиту 
общества от преступника, снижение 
уровня криминализации общества, 
разобщение преступного сообщества, 
сокращение численности лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

Следует отметить, что в тече-
ние последних лет наблюдается ста-
бильное снижение числа осужден-
ных лиц: в 2007 г. – 916,6 тыс., в 
2011 г. – 782,3 тыс., в 2012 г. – 739,3 
тыс., в 2013 г. – 735,6 тыс., в 2014 г. – 
719,3 тыс., а в 2015 г. – 733,6 тыс. чел. 
(Обзор судебной статистики о дея-
тельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судов за 2007 
г. URL: http://www.cdep.ru ; Обзор су-
дебной статистики о деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции 
и мировых судов за 2011 г. // Там же 
; Обзор судебной статистики о дея-
тельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судов за 2012 
г. // Там же ; Обзор судебной статисти-
ки о деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых судов 
за 2013 г. // Там же ; Обзор судебной 
статистики о деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции и миро-
вых судов за 2014 г. // Там же ; Отчет 
о числе привлеченных к уголовной от-
ветственности и видах уголовного на-
казания за 12 месяцев 2015 г. // Там 
же). Это происходит на фоне общего 
снижения уровня преступности в Рос-
сии: в 2007 г. было зарегистрировано 
3 582,5 тыс. преступлений, в 2011 г. – 
2 404,8 тыс., в 2012 г. – 2 302,2 тыс., в 
2013 г. – 2 206,3 тыс., в 2014 г. – 2 190,6 
тыс., в 2015 г. – 2 388,5 тыс. (Состоя-
ние преступности в России за январь–
декабрь 2007 года. М., 2008. С. 3 ; Со-
стояние преступности в России за ян-
варь–декабрь 2010 года. М., 2011. С. 4 ; 
Состояние преступности в России за 
январь–декабрь 2011 года. М., 2012. С. 
5 ; Состояние преступности в России 
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за январь–декабрь 2013 года. М., 2014. 
С. 5 ; Состояние преступности в России 
за январь–декабрь 2014 года. М., 2015. 
С. 5 ; Состояние преступности в России 
за январь–декабрь 2015 года. М., 2016. 
С. 3). Рост по указанным позициям за 
2015 г. во многом обусловлен социаль-
но-экономическими трудностями, воз-
никшими ввиду обострения междуна-
родных политических отношений, ко-
торый по мере стабилизации эконо-
мического положения в России может 
быть признан временным.

В целом реализация рассматривае-
мого направления привела к тому, что 
в уголовном законодательстве России 
в настоящее время существует трина-
дцать видов наказаний: штраф, ли-
шение права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью, лишение специ-
ального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государствен-
ных наград, обязательные работы, ис-
правительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свобо-
ды, принудительные работы, арест, со-
держание в дисциплинарной воинской 
части, лишение свободы на определен-
ный срок, пожизненное лишение сво-
боды, смертная казнь. К изложенному 
следует добавить и входящие в систему 
мер уголовно-правового воздействия 
иные меры уголовно-правового ха-
рактера, относительно перечня кото-
рых мнения ученых расходятся, одна-
ко, как правило, к ним относят: услов-
ное осуждение, отсрочка отбывания 
наказания, отсрочка отбывания нака-
зания больным наркоманией, услов-
но-досрочное освобождение от нака-
зания и освобождение от наказания по 
иным мотивам, принудительные меры 
воспитательного воздействия в отно-
шении определенных в законе катего-
рий лиц, совершивших преступление 
до достижения ими 18-летнего возра-
ста, принудительные меры медицин-
ского характера, конфискацию иму-
щества и ряд других (См. подробнее: 
Звонов А. В. Некоторые вопросы содер-
жания системы уголовных наказаний 
в России // Пробелы в рос. законода-
тельстве. 2014. № 6. С. 306–308 ; Его 

же. Система мер уголовно-правового 
воздействия: сущность и содержание 
// Человек: преступление и наказа-
ние. 2015. № 3. С. 95–99 и др.).

Однако, несмотря на вышеизло-
женное, анализ статистической отчет-
ности деятельности судов показыва-
ет, что многие из уголовно-правовых 
мер не применяются в практической 
деятельности правоприменителей или 
используются достаточно редко. Так, 
в 2007 г. было всего осуждено 916,6 
тыс. чел., из них: условно осуждено – 
410,6 тыс. чел., или 44,8 % от обще-
го количества осужденных; пригово-
рены к лишению свободы – 301,4 тыс., 
или 32,9 % соответственно; штрафу – 
117,3 тыс., или 12,8 %, исправитель-
ным работам – 42,8 тыс., или 4,7 %, 
обязательным работам – 38 тыс., или 
4,1 % (Обзор судебной статистики о 
деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судов за 
2007 г. URL: http://www.cdep.ru ; Ос-
новные статистические показатели со-
стояния судимости в России за 2008–
2012 гг. // Там же).

Спустя четыре года, в 2011 г., фак-
тическая система претерпела изме-
нения: из 782,3 тыс. осужденных за 
отчетный период условно были осу-
ждены 296,5 тыс. чел., что составило 
37,9 % от общего числа, лишение сво-
боды было назначено 227 тыс., или 
29,0 %, штраф в качестве основного 
и дополнительного наказания – 123,5 
тыс., или 15,8 %, обязательные рабо-
ты – 89,9 тыс., или 11,5 %, исправи-
тельные работы – 40 тыс., или 5,1 %, 
ограничение свободы и лишение пра-
ва занимать определенные должно-
сти, заниматься определенной дея-
тельностью как основным и дополни-
тельным наказаниям –15,7 тыс., или 
2,0 %, и 12,9 тыс., или 1,7 %, соответ-
ственно (Отчет о числе привлеченных 
к уголовной ответственности и видах 
уголовного наказания за 12 месяцев 
2011 г. URL: http://www.cdep.ru).

В прошедшем 2015 г. наблюдалось 
изменение, но также незначительное: 
лишение свободы было назначено в от-
ношении 211,2 тыс. чел., или 28,8 % от 
733,6 тыс. всего осужденных, условно 
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а с испытательным сроком – 186,5 тыс., 
что составило уже 25,4 %, штраф – 86,6 
тыс. как основное наказание и 13,8 
тыс. в качестве дополнительного, или 
всего в отношении 13,7 % осужденных, 
обязательные работы – 74,1 тыс., или 
10,1 %, исправительные работы – 60,8 
тыс., или 8,3 %, ограничение свободы 
и лишение права занимать определен-
ные должности, заниматься опреде-
ленной деятельностью как основные 
и дополнительные наказания опять 
имеют схожие показатели – всего при-
менено к 28,6 тыс. лицам, или 3,9 %, и 
19,8 тыс., или 2,7 %, соответственно 
(Отчет о числе привлеченных к уго-
ловной ответственности и видах уго-
ловного наказания за 12 месяцев 2015 
г. URL: http://www.cdep.ru). 

Вышеизложенное позволяет кон-
статировать, что перечень применяе-
мых мер на протяжении последних 10 
лет существенно не меняется, в прак-
тической деятельности субъектов пра-
воприменения отработано примене-
ние лишь ряда мер из всего разнообра-
зия существующих. Наиболее широкое 
распространение получили такие виды 
мер уголовно-правового воздействия, 
как лишение свободы, условное осу-
ждение, штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение 
свободы, а также лишение права зани-
мать определенные должности, зани-
маться определенной деятельностью, 
т. е. всего семь мер, из которых шесть 
– уголовные наказания, что составля-
ет менее половины из числа предусмо-
тренных ст. 44 УК РФ. Из них послед-
ние два в значительной части назна-
чаются в качестве дополнительных на-
казаний, что особо ярко проявляется в 
отношении лишения права занимать 
определенные должности, заниматься 
определенной деятельностью: за 2015 
г. лишь в 206 приговорах оно примене-
но в качестве основного.

Кроме того, следует отметить, что 
«спящими» наказаниями являются 
смертная казнь, принудительные ра-
боты и арест в части его применения 
в отношении гражданских лиц, престу-
пивших уголовный закон. Если вопрос 
о применении наказания в виде смерт-

ной казни является в большей степе-
ни политическим и ее реализация в 
случае такого решения не может быть 
масштабной, то два других «отложен-
ных» наказания, по оценкам специа-
листов, могли бы внести существен-
ные коррективы в фактическую систе-
му уголовных наказаний.

Исходя из этого следует, что юри-
дически закрепленная система уго-
ловных наказаний разнится с ее фак-
тической составляющей. Отметим, 
что данная тенденция сохраняется 
на протяжении многих лет: традици-
онно указанные меры применяют-
ся к подавляющему количеству осу-
жденных, иные меры воздействия со-
ставляют незначительную долю. Все 
это приводит в потерям как полити-
ческого характера, так и, безусловно, 
экономического.

Таким образом, наблюдается дис-
баланс действующей системы мер уго-
ловно-правового воздействия, выра-
женный в ее структурно-функциональ-
ном несовершенстве, что не позволя-
ет всем элементам системы не только 
максимально работать на результат, 
выраженный в целях наказания – вос-
становление социальной справедливо-
сти, исправление осужденного и пред-
упреждение новых преступлений, но и 
во многом приводит к результату про-
тивоположному (Ширяев В. Ф. Наказа-
ние в системе мер уголовно-правово-
го воздействия: содержание, пробле-
мы совершенствования : дис. … канд. 
юрид. наук. Ярославль, 2001. С. 4). В 
связи с вышеизложенным возникает 
вопрос о целесообразности норматив-
ного правового регламентирования 
столь значительного перечня мер уго-
ловно-правового воздействия.

В то же время анализ сущности уго-
ловных наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера по отечественному 
законодательству, а также порядка их 
применения и исполнения свидетель-
ствует о том, что многие из них прак-
тически идентичны или имеют много 
схожих черт. Так, имеют много точек 
соприкосновения условное осуждение 
и ограничение свободы, исправитель-
ные работы и ограничение по военной 
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службе, принудительные работы и ли-
шение свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении, лишение 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительных колониях и содержание 
в дисциплинарной воинской части, ли-
шение права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью и ограничение по 
военной службе и т. д. Сложившееся 
положение дел приводит к тому, что 
правоприменители всех стадий судеб-
ного процесса испытывают трудности 
и нередко подменяют нормы одного 
уголовно-правового института другим. 
Более того, изученная нами практика 
работы судов, прокуратуры и органов, 
исполняющих решения суда, подтвер-
ждает наличие существенных проблем 
при реализации системы мер уголов-
ных наказаний, главной из которых 
является неоднозначность понимания 
и трактовки норм права, регламенти-
рующих применение и исполнение 
уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера на различ-
ных стадиях его реализации.

При этом следует подчеркнуть, что 
в развитых зарубежных странах коли-
чество мер уголовно-правового воз-
действия значительно меньше и варьи-

руется в пределах десяти против более 
двадцати отечественных. Как прави-
ло, к ним относятся лишение свободы 
и штраф. Нередко применяются лише-
ние некоторых прав во всем их разно-
образии, общественные работы и раз-
личные формы пробации, причем по-
следние реализуются в национальных 
уголовных законах как уголовные на-
казания и в качестве иных мер, при-
менение которых возможно дополни-
тельно к назначенному наказанию. 
Следовало бы учесть опыт зарубеж-
ных стран в этом и иных аспектах и 
рассмотреть возможность его реали-
зации с учетом особенностей нацио-
нальной правовой системы.

В заключение отметим, что с точки 
зрения философии реализуемость лю-
бой системы является обязательным 
условием признания ее эффективности. 
Данное утверждение можно с уверен-
ностью применить в отношении дей-
ствующей системы уголовных наказа-
ний, которой, по утверждениям многих 
ученых, уделялось прежде и уделяется 
сегодня явно недостаточно внимания 
в уголовно-правовой науке (Стромов В. 
Ю. Система уголовных наказаний: реа-
лизация и эффективность : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 5).
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Проблема1 злоупотребления алкого-
лем, наркотиками и другими пси-

хоактивными веществами в России 
приобрела угрожающий характер эпи-
демии, создающей серьезную угрозу 
здоровью общества, экономике стра-
ны, социальной сфере и правопорядку.

Cложившаяся сегодня в России нар-
коситуация является крайне тяжелой, 
продолжают расти количество нарко-
зависимых и уровень смертности от 
наркомании.

Наркопреступность как негативное 
явление проникла, без преувеличения, 
во все сферы жизни нашего общества. 
Это касается и учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания, связанные 
с изоляцией от общества.

Деятельность исправительных 
учреждений неразрывно связана с 
теми задачами, которые возложе-
ны на Федеральную службу исполне-
ния наказаний (далее: ФСИН России) 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 

© Звонова А. В., 2016

2004 г. № 1314 «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний» 
(Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2004. № 42, ст. 4109). Среди дан-
ных задач необходимо выделить та-
кие, как: исполнение в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации уголовных наказаний, содер-
жание под стражей лиц, подозревае-
мых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых; обеспе-
чение правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свобо-
ды, и следственных изоляторах; обес-
печение безопасности содержащихся 
в них осужденных, лиц, содержащих-
ся под стражей, а также работников 
уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находя-
щихся на территориях этих учрежде-
ний и следственных изоляторов. Пере-
численные задачи специально выделе-
ны нами, поскольку они, играя одну из 
основополагающих ролей в достиже-
нии целей уголовно-исполнительной 
политики, позволяют, на наш взгляд, 
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опасНость НаркопреступНости  
в местах лишеНия свободы

В статье автор рассматривает проблемы глобального распространения наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, проникновения их 
в исправительные учреждения ФСИН России и негативного влияния наркопреступности на 

нормальное функционирование уголовно-исполнительной системы.
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The Risk of Drug-related Crime in Prison

In this article the author considers the problem of global proliferation and the danger of narcotic 
drugs and psychotropic substances on the territory of the Russian Federation, their penetration in the 
correctional institutions of the Federal penitentiary service of Russia and the negative impact of drug 

crime on the normal functioning of the penal system.
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mode, correctional institution, a narcotic drug, psychotropic substance, penal system.
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оценить степень социальной опасно-
сти наркопреступности в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
России.

Исполнение в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции уголовных наказаний, содержание 
под стражей лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступ-
лений, и подсудимых тесно связаны с 
одним из основных средств исправле-
ния осужденных – режимом (Горшко-
ва Н. А. Нарушение деятельности учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества (уголовно-правовое ис-
следование) : монография / под ред. 
А. И. Чучаева. М., 2013. С. 12), под ко-
торым в соответствии со ст. 82 УИК РФ 
понимается установленный законом и 
соответствующими закону норматив-
ными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения сво-
боды, обеспечивающий охрану и изо-
ляцию осужденных, постоянный над-
зор за ними, исполнение возложенных 
на них обязанностей, реализацию их 
прав и законных интересов, личную 
безопасность осужденных и персона-
ла, раздельное содержание разных ка-
тегорий осужденных, различные усло-
вия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назна-
ченного судом, изменение условий от-
бывания наказания. Правильная орга-
низация режима создает условия для 
применения других средств исправле-
ния осужденных, обеспечивающих до-
стижение целей и решение задач, по-
становленных законодателем перед 
учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы (Бражник Ф. С. Уголов-
но-исполнительное право : учебник. 
М., 2008. С. 98 ; Тайгозин Ю. А. Струк-
турные составляющие содержания ре-
жима как порядка исполнения и как 
порядка отбывания лишения свобо-
ды // Роль образовательных учрежде-
ний ФСИН России в обеспечении эф-
фективного функционирования УИС 
: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 65-летию ВЮИ ФСИН 
России. Владимир, 2009. С. 319 и др.). 
Надлежащий режим, а следовательно, 
и исполнение наказаний и содержа-

ние под стражей подозреваемых и об-
виняемых имеют определяющее зна-
чение, поскольку обеспечивают реа-
лизацию других задач, возложенных 
на ФСИН России. Следовательно, его 
нарушение не только негативно сказы-
вается на исполнении наказания, но и 
создает угрозу другим направлениям 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы.

Режим реализуется в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, 
обеспечивающих изоляцию от обще-
ства посредством Правил внутренне-
го распорядка. В соответствии с п. 12 
Перечня вещей и предметов, продук-
тов питания, которые осужденным 
запрещается иметь при себе, полу-
чать в посылках, передачах, бандеро-
лях либо приобретать, предусмотрен-
ного Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, 
утвержденными приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
от 3 ноября 2005 г. № 205 (Бюл. нор-
матив. актов федер. органов исполн. 
власти. 2005. № 47), осужденным за-
прещается иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать наркотические средства, 
психотропные, токсические и сильно-
действующие вещества, их аналоги, а 
также лекарственные вещества и пред-
меты медицинского назначения без 
медицинских показаний.

Оборот данных предметов, подры-
вая режим внутреннего распорядка, 
безусловно, негативно сказывается на 
исполнении наказания и содержании 
заключенных, причем употребление 
наркотиков, помимо прочего, еще бо-
лее усугубляет ситуацию. Лица, нахо-
дящиеся в состоянии опьянения, нару-
шают и другие положения режима со-
держания: употребляют жаргонные и 
нецензурные выражения; заходят без 
разрешения администрации в обще-
жития, в которых они не проживают, 
либо на производственные объекты, 
на которых не работают; оборудуют 
спальные места на производственных 
объектах, в коммунально-бытовых и 
других служебных и подсобных поме-
щениях, без разрешения администра-
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а ции находятся на спальных местах в 
не отведенное для сна время. Приме-
чательным примером в этой связи яв-
ляются результаты прокурорской про-
верки в одной из исправительных ко-
лоний Республики Алтай. В ходе про-
верки в помещении столовой были 
обнаружены потайные комнаты, обо-
рудованные бытовой техникой, в ко-
торых находились осужденные в со-
стоянии наркотического опьянения 
(В алтайской колонии прокуроры об-
наружили VIP-комнаты, в которых за-
ключенные устраивали оргии с нар-
котиками и алкоголем. URL: http://
www.newsru.com/crime/02mar2012/
viproomsprisonalta.html). Разумеется, 
подобное исполнение наказания не 
способствует достижению его целей 
– исправлению как формированию у 
осужденных уважительного отноше-
ния в обществу, нормам и правилам 
человеческого общежития и предупре-
ждению совершения новых преступле-
ний, поскольку продолжение противо-
правной деятельности формирует чув-
ство безнаказанности не только у этих 
осужденных, но и у других лиц, знаю-
щих о возможности подобного поведе-
ния. Данное обстоятельство еще более 
усугубляется, если в незаконный обо-
рот наркотиков втянуты сотрудники 
исправительного учреждения.

В настоящее время наибольшее 
число преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков отмечает-
ся в исправительных колониях, в ко-
торых совершается более половины 
преступлений – 68,8 %, значительно 
меньшее их количество в колониях-по-
селениях – 14,7 %, следственных изо-
ляторах – 8,9 %, а также лечебно-ис-
правительных учреждениях – 7,1 %. В 
таких учреждениях, как: воспитатель-
ные колонии, тюрьмы, лечебно-про-
филактические учреждения и поме-
щения, функционирующие в режиме 
следственных изоляторов, – данные 
преступления совершаются достаточ-
но редко и не оказывают существен-
ного влияния на общий уровень пре-
ступности в рассматриваемой сфере 
(Отчет о состоянии преступности сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС, за 2014 год (форма-2 УИС). Доку-
мент опубликован не был. Доступ из 
автоматизир. информ. системы «Ста-
тистика ТО УИС»).

Безусловно, что преступность в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков подрывает правопорядок и закон-
ность в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы, и следственных изоляторах. 
Причем правопорядок нарушается не 
только в связи с осуществлением не-
законного оборота наркотиков, но и в 
результате действий лиц, содержащих-
ся в учреждениях, обеспечивающих 
изоляцию от общества, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения.

Так, работники общественной ор-
ганизации «Правовая зона» провели 
собственное расследование по фак-
ту убийства, совершенного в жилой 
зоне ИК-6 г. Новомосковска Тульской 
области, опросили бывших осужден-
ных, знавших участников конфликта, 
приведшего к убийству. В результате 
такого опроса стало известно, что на 
территории колонии можно приоб-
рести наркотические средства, мно-
гие осужденные употребляют нарко-
тики, вызывающе себя ведут и про-
воцируют драки (В г. Новомосковске 
по факту убийства осужденного в ко-
лонии возбуждено уголовное дело. 
URL : http://prav-zona.ru/posts/180/
v-g-novomoskovske-po-faktu-ubiystva-
osuzhdennogo-v-kolonii-vozbuzhdeno-
ugolovnoe-delo.html). Данный пример 
ярко характеризует влияние преступ-
ности в сфере незаконного оборота 
наркотиков в исправительных учре-
ждениях на обеспечение безопасно-
сти содержащихся в них осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, а так-
же работников уголовно-исполнитель-
ной системы, должностных лиц и гра-
ждан, находящихся на территориях 
этих учреждений.

Названные обстоятельства позво-
ляют нам судить о реализации в рам-
ках деятельности ФСИН России прин-
ципа целостности, характеризующего 
взаимосвязь отдельных элементов уго-
ловно-исполнительной системы, про-
являющуюся в тесном взаимодействии 
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при решении задач ФСИН России. При 
этом данная взаимосвязь приводит к 
тому, что наркопреступность, воздей-
ствуя на одно из направлений деятель-
ности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, например, свя-
занное с обеспечением законности и 
правопорядка, затрагивает и другие 
направления деятельности, связанные, 
например, с обеспечением исполнения 
и отбывания наказания. Именно ши-
рокая пораженность различных сфер 
деятельности ФСИН России и пред-
определяет, на наш взгляд, социаль-
ную опасность наркопреступности в 
исправительных учреждениях.

Другая составляющая обществен-
ной опасности, по нашему мнению, 
заключается в том, что учреждения 
уголовно-исполнительной системы, 
которые должны представляться в об-
щественном сознании оплотом закон-
ности, оказавшись замешанными в 
наркотических скандалах, подрыва-
ют авторитет всей системы правосу-
дия. Обыватель видит, что преступ-

ники, попадая в тюрьму, продолжают 
вести противоправный образ жизни, 
употреблять наркотики (Может быть, 
посадить его в тюрьму? URL : http://
www.narkotiki.ru/5_5434.htm), что 
негативно сказывается на самой идее 
восстановления социальной справед-
ливости, развивает недоверие к право-
охранительной системе и чувство без-
наказанности у самих преступников.

На основании вышеизложенного 
можно прийти к выводу о том, что рас-
пространение наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
Российской Федерации приводит к под-
рыву здоровья населения и способству-
ет «процветанию» наркопреступности 
в государстве. Проникновение нарко-
тиков на территорию исправительных 
учреждений ФСИН России ведет к на-
рушению их нормального функциони-
рования, дестабилизации оперативной 
обстановки и увеличению показателей 
пенитенциарной преступности, а соот-
ветственно, к ухудшению криминоген-
ной обстановки в стране.
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В соответствии1 с Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской дея-
тельности» (Рос. газ. 2002. 30 июля) в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
должен реализовываться комплекс опе-
ративно-профилактических и воспи-
тательных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение экстремист-
ских проявлений на национальной и 
религиозной почве среди осужденных.

К основным целям оперативно-про-
филактических мероприятий можно 
отнести: стабилизацию оперативной 
обстановки в местах лишения свобо-
ды, выявление, документирование и 
пресечение проявлений экстремизма в 
среде осужденных, а также их связей и 
пособников, обеспечение своевремен-
ного реагирования сил и средств на 
случай обострения оперативной обста-
новки, связанной с их проявлениями.

© Казаринова Л. В., Тепляков О. В., 2016

Сегодня наблюдается большая за-
интересованность религиозно-экстре-
мистских организаций в работе с осу-
жденными в условиях пенитенциар-
ных учреждений, что крайне опасно. 
Сложившаяся проблема носит между-
народный характер, с которой стал-
киваются тюремные ведомства Фран-
ции, США, Великобритании. Пени-
тенциарные учреждения перечислен-
ных стран можно назвать кузницей 
идеологически подкованных последо-
вателей исламизма, готовых к совер-
шению преступлений экстремистской 
направленности.

Схожая ситуация складывается 
во Франции и некоторых других ев-
ропейских странах. Но особенно эта 
проблема актуальна во Франции, стра-
не с наибольшей в Западной Европе 
мусульманской общиной, составляю-
щей около 5 млн чел. Во Франции не 
ведется статистика о национально-
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сти или вероисповедании заключен-
ных, однако половина французских 
заключенных являются мусульмана-
ми, что значительно превышает долю 
мусульманского населения в стра-
не (Радикальный исламизм в тюрь-
мах. URL: http//i-r-p/page/stream-
exchange/index-8597.html).

В России проблема распростране-
ния исламистской идеологии стала в 
пенитенциарных учреждениях чрез-
вычайно острой. Последствием этой 
проблемы является формирование так 
называемых тюремных джааматов – 
общин, в которых проповедуют исла-
мизм. Основными последователями 
тюремных джамаатов являются пред-
ставители низших тюремных каст, эт-
носы Средней Азии и Кавказа (в боль-
шинстве случаев отбывающих наказа-
ния за преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств), 
нарушители воровских понятий.

По оперативным данным, сегодня 
наблюдается тенденция к объединению 
тюремных джамаатов в единую струк-
туру. На настоящий момент их около 
300, и объединяют они более 10 000 
последователей. При этом необходимо 
учитывать, что общее число лиц, отбы-
вающих наказания в России, падает с 
847 000 в 2003 г. до 563 808 по состоя-
нию на 1 марта 2016 г. (Ислам строго-
го режима: в российских тюрьмах пло-
дятся джамааты. URL: http//i-r-p/page/
stream-exchange/index-8498.html).

Кризис смутного времени 90-х гг. 
прошлого века также не обошел сторо-
ной и криминальный мир. Ушли в про-
шлое тюремные традиции советской 
эпохи, замешанные на воровских за-
конах, им на смену в местах лишения 
свободы в отношениях между заклю-
ченными пришли рыночные отноше-
ния. На смену девальвировавшимся 
воровским понятиям во многих пени-
тенциарных учреждениях постепенно 
приходят упрощенные идеологические 
положения исламизма.

Ситуация осложняется значитель-
ными миграционными потоками гра-
ждан Средней и Центральной Азии. В 
силу особенностей правового регули-
рования экономического сотрудниче-

ства России и Казахстана, наличия раз-
витой транспортной инфраструктуры 
создаются благоприятные условия для 
незаконного передвижения через гра-
ницу вынашивающих преступные на-
мерения лиц. Это явление с полным 
основанием можно охарактеризовать 
термином «криминальная миграция», 
что значит незаконное перемещение в 
рамках национальных границ государ-
ства группы лиц из числа иностранных 
граждан или лиц без гражданства, круг 
интересов которых и источник дохо-
да находится в сферах, регулируемых 
уголовным законодательством стра-
ны пребывания.

В России таких «трудовых мигран-
тов» на 1 января 2014 г. насчитывалось 
уже около 15 млн чел., т. е. примерно 
10 % населения страны (в этот же пе-
риод Европу едва не повергли в хаос 
мигранты, которых в структуре насе-
ления Франции, например, было все-
го 4,8 %) (Евтеев С. П., Поздняков А. Н. 
Проблема противодействия органи-
зованным этническим преступным 
структурам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков // Совершен-
ствование правовой базы реализации 
Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года: уголовный, уго-
ловно-процессуальный и администра-
тивный аспекты : сб. материалов III 
Всерос. науч.-практ. конф., 30 марта 
2015 г. Екатеринбург, 2015. Т. 2. С. 34).

По-прежнему остро стоит проблема 
противодействия ресурсному обеспече-
нию террористической деятельности. 
Экстремизм и терроризм – это звенья 
одной цепи, при этом экстремизм – под-
готовительная «теория», а терроризм – 
исполнительная «практика». Продол-
жаются подбор и вербовка российских 
граждан для участия в международных 
террористических организациях. Не 
снижается активность распростране-
ния террористической и экстремист-
ской идеологии через сеть «Интернет». 
Сохраняется опасность совершения тер-
актов в Крыму и в других приграничных 
с Украиной регионах России.

Ситуация в целом усугубляется тем 
обстоятельством, что влияние муфтия-
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а тов не всегда полностью распростра-
няется на местные религиозные орга-
низации. Ввиду недостатка специаль-
но обученных имамов на их должности 
население избирает выходцев из дру-
гих государств.

Необходимо отметить, что органи-
зованная преступность во всем мире 
все больше приобретает религиозно-
идеологический оттенок. При этом 
происходит сращивание криминала и 
исламизма, когда ценности уголовно-
го мира прекрасно сочетаются с псев-
дорелигиозными мировоззренчески-
ми установками.

По всем странам бывшего СССР, 
где исповедовали ислам, прокатилась 
волна возврата верующим отнятых в 
советское время мечетей, началось 
массовое строительство новых, созда-
вались исламские общественные ор-
ганизации и партии. После семидеся-
ти лет пропаганды атеизма, ислам вы-
зывал у населения большой интерес. 
Эти процессы не остались без внима-
ния иностранных религиозных мис-
сионеров. В начале 90-х гг. XX в. в стра-
нах Средней Азии и Кавказа появилось 
множество радикально настроенных 
мусульманских миссионеров исла-
мистских организаций из Пакистана, 
Афганистана и арабских стран, кото-
рые активно осуществляли религиоз-
ную пропаганду среди местного насе-
ления, с помощью исламских фондов 
строились мечети и формировались 
филиалы неправительственных рели-
гиозно-политических организаций.

Таким образом, неправительствен-
ные религиозно-политические органи-
зации: «Джейшуллах» («Армия Алла-
ха»), «ал-Каида» («Основа»), «ал-Джи-
хад» («Священная война»), «Гама’а 
ал-исламийа» («Исламский террор»), 
«Джам’ият ал-ихван ал-муслимин» 
(«Общество “Братья-мусульмане”»), 
«Хизб-ут-тахрир ал-ислами» («Партия 
освобождения ислама»), «Джамаат 
Таблиг» («Пропаганда веры»), – тесно 
связанные с исламистскими центрами 
арабского Востока и Пакистана, раз-
вернули активные действия на сред-
неазиатском постсоветском простран-
стве и создали свои сетевые ячейки 

в этих регионах. На этом фоне с кон-
ца 90-х гг. XX в. стали появляться об-
ученные в медресе арабского мира но-
вые оппозиционные духовные лидеры 
– молодые и хорошо образованные, ко-
торые не боялись открытых и острых 
дискуссий, чем выгодно отличались 
от крайне консервативных представи-
телей официального духовенства. Все 
это привело к тому, что приобщение 
населения Средней Азии и Кавказа к 
салафизму стало принимать все более 
широкий характер. Организовывалось 
также религиозное обучение на местах 
молодых людей, которым наказывали 
строжайшим образом соблюдать тре-
бования шариата в повседневной жиз-
ни, жить в соответствии с религиозны-
ми нормами крайнего ислама, так как 
того требуют «салафиты», т. е. игно-
рировать светские законы и Консти-
туцию нашей страны. После такой ре-
лигиозной обработки в сознании мо-
лодых людей складывалось негатив-
ное мнение о светской жизни, которая 
неприемлема для мусульман. Соответ-
ственно в сознании религиозных адеп-
тов зарождались такие установки: се-
куляризм следует поменять на теокра-
тизм, т. е. создать государство, в кото-
рой конституцию заменит шариат.

«Единственно истинная вера – это 
ислам времен пророка Мухаммеда». С 
таким утверждением согласны и вахха-
биты, и салафиты. Только Коран, а так-
же хадис – предание о словах и действи-
ях пророка – служили обоим суннит-
ским течениям ислама главным ориен-
тиром в религии и обществе. Однако 
такой общий знаменатель был у них не 
всегда. Вопреки расхожим стереоти-
пам вначале салафиты были более то-
лерантными, чем ваххабиты. Они, на-
пример, терпимо относились к широко 
распространенным во многих мусуль-
манских странах культам поклонения 
святым и могилам. На фоне колониа-
лизации европейцами стран Ближне-
го и Среднего Востока салафиты ста-
рались привлечь в свои ряды как мож-
но больше сторонников, а потому не 
перечили массам. Они взывали к «ис-
ламской сознательности», видели ре-
шение политических и общественных 
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проблем в возвращении к идеализиро-
ванным ими исламским истокам. Ко-
гда же все больше салафитов стали под-
вергаться репрессиям со стороны госу-
дарственных властей, как, например, 
«Братья мусульмане», многие из них бе-
жали в Саудовскую Аравию, где боль-
шинство мусульман ваххабитского тол-
ка (Саудовская Аравия (википедия). 
URL: https://geographyofrussia.com/
saudovskaya-araviya/). Там их включи-
ли в систему государственных религи-
озных властей, что привело в дальней-
шем к взаимовоздействию и взаимо-
влиянию этих двух течений ислама.

К концу первого десятилетия XXI в. 
на смену националистическим при-
шли исламистские идеи радикально-
фундаменталистского толка (вахха-
бизм/салафизм, «Хизб-ут-тахрир» и 
др.). В настоящее время адепты таких 
религиозных течений распространили 
свое влияние на криминальную среду.

Следует отметить, что пенитенци-
арные преступления, связанные с ре-
лигиозным экстремизмом, достаточ-
но сложны в доказывании. В настоя-
щее время отсутствуют методики по 
расследованию пенитенциарных пре-
ступлений, связанных с религиозным 
экстремизмом. Сегодня меры противо-
действия религиозному экстремизму в 
местах лишения свободы малоэффек-
тивны. Необходим четкий алгоритм 
расследования: во-первых, создать ре-
комендации по производству отдель-
ных следственных и процессуальных 
действий в отношении осужденных с 
учетом их вероисповедания; во-вто-
рых, необходимо разработать методи-
ку выявления, раскрытия преступле-
ний экстремистской направленности 
в местах лишения свободы; в-третьих, 
необходимо особое внимание уделить 
разработке методик определения пси-
хологического «портрета» осужденно-
го, склонного к религиозному экстре-
мизму. Разрешение данных вопросов 
на первоначальном этапе расследова-
ния этой категории преступлений при-
ведет к эффективному процессу дока-
зывания в дальнейшем.

Например, в тюремной системе Ве-
ликобритании разработана и реали-

зуется программа противодействия 
экстремизму, сочетающая теологию и 
психологию.

Отдел по борьбе с экстремизмом 
британского Министерства юстиции 
включает три основных элемента в эту 
программу:

– усиление безопасности и обмен 
разведывательной информацией ме-
жду тюремной службой, полицией и 
контрразведкой МИ-5. Речь идет об 
идентификации наиболее опасных ре-
крутеров-пропагандистов радикально-
го исламизма. После такой идентифи-
кации пропагандиста-рекрутера уже 
можно изолировать, перевести в дру-
гую тюрьму или подвергнуть другим 
санкциям;

– участие тюремных имамов и свя-
щенников других конфессий в струк-
турированной теологической борьбе 
против идеологии экстремизма. Има-
мы в тюрьмах проводят с заключенны-
ми религиозные семинары и читают 
проповеди с использованием священ-
ных текстов, опровергают исламист-
ские оправдания терроризма, учат, так 
сказать, различать добро и зло;

– привлечение психологов для так 
называемых интервенций, когда с за-
ключенными индивидуально разби-
рают их убеждения или, что нередко, 
предубеждения. Задача заключается в 
создании индивидуального «портре-
та» заключенного, чтобы определить, 
на какой стадии зомбирования нахо-
дится адепт.

Кроме того, программа комплекс-
ного тестирования заключенных (ста-
ла результатом четырехлетней рабо-
ты психологов-криминалистов). Она 
получила название ERG22+, что рас-
шифровывается как Extremism Risk 
Guidance – руководство по оценке рис-
ка экстремизма, а 22+ – примерное 
число факторов, которые оценивает 
психолог (Экстремистов и террори-
стов изолируют от прочих осужден-
ных. URL: http//i-r-p/page/stream-
exchange/index-8637.html).

Учитывая вышеизложенное, мы 
предлагаем в свою очередь следующее: 
во-первых, в исправительных учрежде-
ниях чаще проводить общие собрания 
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а и социально-правовые занятия с осу-
жденными, направленные на разъяс-
нение им прав и обязанностей, ответ-
ственности за совершение преступ-
лений, в том числе на национальной 
и религиозной почве. В процессе ин-
дивидуально-воспитательной работы 
необходимо выяснять их личностные 
особенности, психоэмоциональное со-
стояние. При выявлении нетерпимо-
сти по национальным, религиозным 
мотивам должна организовываться и 
проводиться соответствующая рабо-
та по коррекции поведения для пред-
отвращения совершения возможных 
правонарушений. Во-вторых, адми-
нистрация исправительных учрежде-
ний должна изучать всю поступающую 
религиозную литературу и атрибути-
ку относительно соответствия зако-
нодательству и нормам морали, со-
держания призывов к свержению су-
ществующего строя, нетерпимости к 
определенной части общества и т. д. 
В-третьих, к этому процессу необходи-
мо подключать экспертов по религио-
ведению, которые должны проводить 
экспертизу и делать заключение о до-
пуске религиозной литературы. В-чет-
вертых, предусмотреть обмен опера-
тивной информацией, который осу-
ществляется в следующих основных 
формах: направление из оперативных 
отделов уголовно-исполнительной си-
стемы в подразделения по противо-
действию экстремизму ОВД и ФСБ со-
общений о подготавливаемых, совер-
шаемых или совершенных преступле-
ниях экстремистской направленности; 
о лицах, причастных к экстремист-
ской деятельности, и иной оператив-
но значимой информации; получе-
ние из подразделения по противодей-
ствию экстремизму ОВД информации 
об осужденных, представляющих опе-
ративный интерес, и т. д. В-пятых, при 
распределении вновь прибывших осу-
жденных по колониям и отрядам учи-
тывать их национальность и вероис-
поведание, чтобы не допустить созда-
ния сплоченных групп, которые будут 
устанавливать преимущества в содер-
жании одной этнорелигиозной груп-
пы над остальными лицами, отбываю-

щими наказание. Необходимо обес-
печивать постоянный оперативный 
контроль за осужденными, системати-
чески проводить обысковые мероприя-
тия в местах их проживания. В целях 
профилактики по инициативе опера-
тивных подразделений ФСИН России 
должно осуществляться разобщение 
осужденных за преступления терро-
ристического характера и экстремист-
ской направленности. Из исправитель-
ных учреждений, где произошло скоп-
ление такой категории осужденных, 
необходимо осуществлять их переводы 
в учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы других субъектов Россий-
ской Федерации. При перемещении 
фигурантов необходимо обеспечивать 
своевременное направление имею-
щейся в их отношении оперативной 
информации по месту дальнейшего со-
держания под стражей или отбывания 
наказания. По новому месту в обяза-
тельном порядке должна проводиться 
планомерная целенаправленная рабо-
та по дискредитации экстремистской 
деятельности указанных лиц. При вы-
явлении нарушений данными лицами 
установленного порядка отбывания 
наказания или содержания под стра-
жей должны приниматься меры дис-
циплинарного воздействия, адекват-
ные совершенному правонарушению. 
Необходимо исключать случаи предо-
ставления обвиняемым и осужденным 
данной категории незаконных льгот и 
улучшенных условий содержания, на-
правления в суды необоснованных ма-
териалов, положительно характери-
зующих их в период содержания в ме-
стах лишения свободы. В-шестых, не-
обходимо контролировать получение 
ими посылок и передач, отправление и 
получение корреспонденции, проведе-
ние свиданий и встреч с родственника-
ми, защитниками и иными лицами, в 
том числе представителями междуна-
родных и российских правозащитных 
организаций. При этом особое внима-
ние следует уделять лицам, допущен-
ным к проведению духовно-нравствен-
ной работы с осужденными непосред-
ственно в местах лишения свободы. В 
их отношении в обязательном поряд-
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ке должны проводиться проверочные 
мероприятия для выявления сторон-
ников радикальных деструктивных ре-
лигиозных течений. В целях недопуще-
ния распространения среди спецкон-
тингента экстремистских идей выявля-
ются и ставятся на профилактический 
учет лица, которые их поддерживают 
и пропагандируют.

Следует отметить, что за послед-
ние десятилетия религиозный экстре-
мизм превратился в реальную угрозу 

для большинства стран мирового со-
общества независимо от их места по-
ложения, политического устройства 
или уровня развития. Особая опас-
ность этого вида преступности состо-
ит в том, что он наносит ущерб здоро-
вью населения, ведет не только к нрав-
ственной, но и к быстрой физической 
деградации обширных групп населе-
ния, особенно трудоспособного моло-
дого возраста, а также к невосполни-
мым человеческим потерям.
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Передача1 с 1 сентября 1998 г. уго-
ловно-исполнительной системы в 

ведение Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (О передаче уго-
ловно-исполнительной системы Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации в ведение Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
: указ Президента Рос. Федерации от 
28 июля 1998 г. № 904 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 31, ст. 3841) предопределила ста-
новление (в течение более 17 лет) но-
вого вида федеральной государствен-
ной службы – службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) Российской Фе-
дерации, которая объединила ее про-
шлое, настоящее и будущее. В реаль-

© Каляшин А. В., 2016 

ной жизни сложилась ситуация, когда 
практика оказалась впереди теории и 
правовой регламентации, а в итоге го-
сударственно-служебные отношения 
в УИС стали не результатом научных 
размышлений, дискуссий, а юридиче-
ским фактом.

Отсутствие законодательной регла-
ментации правоотношений, связан-
ных с поступлением на службу, ее про-
хождением и прекращением, а также 
с определением правового положения 
(статуса) сотрудников УИС, закрепле-
нием службы в ФСИН России, ее учре-
ждениях и органах как вида федераль-
ной государственной службы предпо-
лагает внесение изменений и допол-
нений в законодательство, а также 
необходимость тщательной научной 
проработки указанных вопросов.
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исследоваНие отНошеНия сотрудНиков  
федеральНой службы исполНеНия НаказаНий  

к НерешеННым вопросам службы в учреждеНиях  
и оргаНах уголовНо-исполНительНой системы 

российской федерации

В статье c помощью интервьюирования и анкетирования, метода экспертных оценок 
анализируется отношение сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний к 

проблемным вопросам службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Выборка исследования, отбор показателей и источников информации 

позволили получить соответствующие результаты и сделать выводы.

Ключевые слова: служба, сотрудник, учреждение, орган, уголовно-исполнительная система, 
анкетирование.

Study of the Attitude of the Colleagues of the Federal Penitentiary 
Service Toward the Unresolved Questions of Service in Establishments 

and Organs  of the Penal System of the Russian Federation

In the article in the form of interviewing and questioning, via study and analysis of documents, by the 
method of expert estimations is studied the opinion of the colleagues of the Federal Penitentiary Service 

to problematic questions of service in establishments and organs of the penal system of the Russian 
Federation. The samples of a study, selection of indices and information sources they made it possible to 

obtain the appropriate results and to draw conclusions.

Key words: service, colleague, establishment, organ, penal system, the questioning.
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В настоящее время состояние 
службы в УИС относится к одному из 
нерешенных вопросов администра-
тивно-правовой науки. В целях эф-
фективного формирования службы 
в УИС необходим четкий и обосно-
ванный с научной точки зрения по-
нятийно-категориальный аппарат 
(например, УИС, служба в учрежде-
ниях и органах УИС, сотрудник УИС 
и др.), т. е. необходима фундаменталь-
ная научная проработка концепту-
альных основ института службы. При 
этом понятийно-категориальный ап-
парат, отражающий сущность данно-
го института, должен быть закреплен 
законодательно.

В рамках реализации п. 2 разд. III 
Плана научно-исследовательской дея-
тельности федерального казенного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Владимирский юриди-
ческий институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» на 2016 год 
нами было проведено исследование 
мнения сотрудников по нерешенным 
вопросам в сфере службы в УИС.

Цель исследования – изучение мне-
ния сотрудников УИС по определению 
наиболее оптимальных путей разви-
тия, законодательного регулирования 
государственно-служебных отноше-
ний в ФСИН России, ее учреждениях 
и органах, закреплению на законода-
тельном уровне правового положения 
(статуса) сотрудников, исходя из пра-
вовых и организационных основ госу-
дарственной службы Российской Феде-
рации (далее: РФ).

Для достижения конечного резуль-
тата были использованы конкретно-со-
циологические методы: опрос в форме 
интервьюирования и анкетирования, 
изучение и анализ документов, метод 
экспертных оценок.

Характеристика выборки. В ходе 
исследования в выборочной совокуп-
ности было проанкетировано 352 ре-
спондента – сотрудника УИС, проходя-
щих службу в учреждениях и органах 
УИС, расположенных в 38 субъектах 
РФ семи федеральных округов России:

– Центральный федеральный округ 
(Владимирская, Ярославская, Брян-

ская, Тульская, Рязанская, Воронеж-
ская, Тверская, Ивановская, Калуж-
ская, Липецкая области);

– Северо-Западный федеральный 
округ (Республика Карелия, Вологод-
ская область);

– Северо-Кавказский федеральный 
округ (Ставропольский край);

– Дальневосточный федеральный 
округ (Приморский край, Сахалин-
ская область, Еврейская автономная 
область);

– Сибирский федеральный округ 
(республики Бурятия, Алтай, Хакасия, 
Красноярский, Алтайский края, Кеме-
ровская, Иркутская, Омская и Новоси-
бирская области);

– Уральский федеральный округ 
( С в е рд л о в с к а я  и  Ч е л я б и н с к а я 
области);

– Приволжский федеральный округ 
(республики Башкортостан, Чувашия, 
Татарстан, Пермский край, Самарская, 
Кировская, Саратовская и Нижегород-
ская области).

Как свидетельствуют результаты 
опроса, в исследовании приняли уча-
стие сотрудники УИС, замещающие 
должности рядового, младшего, сред-
него и старшего начальствующего со-
става, проходящие обучение во ВЮИ 
ФСИН России курсанты, адъюнкты, 
слушатели факультета профессиональ-
ного обучения и дополнительного про-
фессионального образования, а также 
отделения заочного обучения.

Из общей совокупности респонден-
тов 25 % составили сотрудники жен-
ского пола, 75 % – сотрудники мужско-
го пола (рис. 1).

25%

75%

сотрудники женского
пола
сотрудники мужского
пола

Рис. 1. Распределение опрошенных  
по половому признаку

Распределение сотрудников по воз-
расту выглядит следующим образом: 
от 18 до 24 лет – 10 %, от 25 до 31 года 
– 38 %, от 32 до 38 лет – 25 %, от 39 
до 45 лет – 25 %, от 46 до 50 лет – 2 % 
(рис. 2).
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25%

25%

38%

10%2%

от 18 до 24 лет
от 25 до 31 года
от 32 до 38 лет
от 39 до 45 лет
от 46 до 59 лет

Рис. 2. Распределение респондентов  
по возрасту 

Наибольшая доля респондентов 
(70 %) имеют высшее образование; 
17 % – среднее профессиональное об-
разование; 13 % – среднее общее обра-
зование (рис. 3).

23%

17%
70%

среднее общее образование

среднее профессиональное
образование
высшее образование

Рис. 3. Распределение респондентов  
по уровню образования

По месту прохождения службы ре-
спонденты распределились следую-
щим образом: 24 % опрошенных со-
трудников проходят службу в испра-
вительных учреждениях; 17 % – в 
следственных изоляторах; 46 % – в 
территориальных органах ФСИН Рос-
сии, в образовательных организациях 
ФСИН России – 13 %.

24%

17%
46%

13% исправительные учреждения

следственные изоляторы

территориальные органы

образовательные организации
ФСИН России

Рис. 4. Распределение респондентов  
по месту службы

Согласно ответам участников опро-
са стаж службы в УИС респондентов 
составил: до двух лет – 13 %; от двух 
до пяти лет – 32 %, от пяти до десяти 
– 25 %. Свыше десяти лет имеют стаж 
службы 30 % сотрудников (рис. 5).

25%

30%

32%

13%

до двух лет
от двух до пяти лет
от пяти до десяти лет
свыше десяти лет

Рис. 5. Распределение респондентов  
по стажу службы

Таким образом, «портрет» средне-
статистического сотрудника выглядит 
следующим образом: это сотрудник 
УИС мужского пола в возрасте 34 лет, 
имеющий высшее образование, про-
ходящий службу в территориальном 
органе ФСИН России, стаж службы – 
около шести лет.

В процессе исследования были за-
даны следующие вопросы.

1) Как Вы считаете, как должна 
именоваться служба в УИС? 

Более половины респондентов 
(54 %) ответили, что служба в УИС 
должна именоваться «государственная 
служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации»; 5 % – «служба 
в учреждениях и органах УИС»; 8 % – 
«служба в УИС»; 14 % – «служба в Фе-
деральной службе исполнения наказа-
ний, ее учреждениях и органах»; 19 % 
– «служба в Федеральной службе ис-
полнения наказаний».

2) По Вашему мнению, что будет 
представлять собой в будущем госу-
дарственная служба в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации?

76 % респондентов назвали ее ви-
дом федеральной государственной 
службы, представляющим собой про-
фессиональную служебную деятель-
ность граждан РФ на должностях пра-
воохранительной службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы РФ. Правоохранительная 
служба в учреждениях и органах УИС 
РФ может осуществляться не на долж-
ностях правоохранительной службы в 
случаях и на условиях, предусмотрен-
ных федеральными законами о право-
охранительных органах и (или) акта-
ми Президента РФ. 

24 % определили службу как вид фе-
деральной государственной службы, 
представляющий собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан 
РФ на должностях в УИС РФ, а также на 
должностях, не являющихся должностя-
ми в УИС, в случаях и на условиях, ко-
торые предусмотрены федеральными 
законами и (или) нормативными пра-
вовыми актами Президента РФ.
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Согласно ответам 76 % респонден-
тов в будущем связывают службу в УИС 
с правоохранительной службой. Не-
смотря на то, что с 1 января 2016 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 262-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения видов государственной 
службы и признании утратившей силу 
части 19 статьи 323 Федерального за-
кона “О таможенном регулировании 
в Российской Федерации”» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2015. 
№ 29, ч. I, ст. 4388). Статьей 2 данного 
Закона из перечня видов государствен-
ной службы исключена правоохрани-
тельная служба и определено, что си-
стема государственной службы вклю-
чает в себя государственную граждан-
скую службу, военную службу и иные 
виды государственной службы, уста-
навливаемые федеральными законами.

3. Как Вы считаете, каким единым 
термином можно объединить группу 
закрепленных в Федеральном законе «О 
системе государственной службы Рос-
сийской Федерации», предусмотренных 
федеральными законами о видах госу-
дарственной службы и присваиваемых 
гражданам, проходящим федеральную 
государственную службу, категорий: 
классный чин, дипломатический ранг, 
воинское и специальное звания?

Ответы распределились следующим 
образом: 16 % респондентов считают 
необходимым объединить указанную 
группу термином «профессиональные 
звания»; 74 % – понятием «служебные 
звания»; 8 % – категорией «служебные 
чины». В то же время 2 % сотрудников 
предложили объединить иным терми-
ном, при этом не указали, каким именно.

4. Выскажите свое мнение о необхо-
димости законодательного установ-
ления в УИС должностей офицерско-
го состава, присвоения сотрудникам 
УИС офицерских специальных званий с 
заменой словосочетания «внутренней 
службы» на словосочетание «пенитен-
циарной службы»?

На необходимость принятия зако-
нодательного установления указали 
56 % респондентов; на отсутствие не-
обходимости – 42 %; затруднились от-

ветить на поставленный вопрос 2 %. 
Часть респондентов высказались о 
сложности произношения словосоче-
тания, например, «подполковник пе-
нитенциарной службы».

5. По Вашему мнению, при проведе-
нии сокращения в УИС, какой альтер-
нативный способ сохранения штат-
ной численности сотрудников в учре-
ждениях и органах ФСИН России явля-
ется наиболее действенным?

Большинство респондентов (68 %) 
выбрали вариант замещения отдель-
ных должностей в центральном аппа-
рате ФСИН России должностями феде-
ральных государственных служащих; 
8 % – перевод должностей вышестоя-
щей категории в нижестоящую кате-
горию (например, высшего началь-
ствующего состава в категорию долж-
ностей старшего начальствующего со-
става); 16 % – перевод должностей из 
одной категории в другую (например, 
должности младшего инспектора 1-й 
категории в должность младшего ин-
спектора 2-й категории). Наименьшая 
доля участников (8 %) затруднились 
выбрать способ.

6. Как Вы думаете, в каком направ-
ление будет развиваться служба в УИС 
и к какому виду государственной служ-
бы она должна относиться?

16 % участников опроса опреде-
лили развитие службы в УИС как вое-
низированной федеральной государ-
ственной службы; 14 % – как особого 
вида государственной службы; 40 % – 
как правоохранительной службы; 24 % 
– как федеральной государственной 
службы; 6 % затруднились с выбором 
направления развития.

7. Как Вы считаете, какие факто-
ры оказали влияние на процесс совре-
менного формирования и развития го-
сударственно-служебных отношений 
в УИС?

По мнению 2 % респондентов, фор-
мированию службы в УИС способство-
вало присоединение России в 1996 г. к 
Генеральному соглашению о привиле-
гиях и иммунитетах Совета Европы от 
2 сентября 1949 г. и протоколам к нему 
(например, соблюдение рекомендации 
международных правовых актов наде-
лять работников (персонал) пенитен-



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

52 №  2 ( 8 ) `  2 0 1 6

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 циарных учреждений статусом государ-
ственных служащих, а их работу опре-
делить как государственную службу).

46 % назвали передачу УИС с 1 сен-
тября 1998 г. из ведения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
под юрисдикцию Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

14 % полагают, что причиной фор-
мирования службы в УИС стало проведе-
ние административной реформы, в про-
цессе которой были изменены система и 
структура федеральных органов испол-
нительной власти – образована Феде-
ральная служба исполнения наказаний.

Оставшаяся часть (38 %) назвала 
все вышеперечисленные факторы.

8. С Вашей точки зрения, в каких 
указанных ниже значениях в настоя-
щее время понимается служба в УИС?

Службу в УИС как профессиональ-
ную служебную деятельность граждан 
РФ определили 56 % респондентов; как 
подинститут государственной службы 
(в рамках отрасли административно-
го права, в самостоятельном правовом 
институте государственной службы, 
являясь составной частью федераль-
ной государственной службы) – 28 % 
участников. Конкретно указанную 
службу с учебной дисциплиной и эле-
ментом предмета изучения (направ-
ление исследований) науки админи-
стративного права не отождествил ни 
один из сотрудников. Однако 16 % ре-
спондентов указали все перечислен-
ные выше варианты.

9. По Вашему мнению, необходимо 
ли отказываться от военизации (де-
милитаризация) службы в УИС?

6 % респондентов полагают, что 
это нужно сделать; 92 % считают вое-
низацию необходимой; 2 % затрудни-
лись ответить на вопрос.

10. С Вашей точки зрения, отступ-
ление от военизации (демилитариза-
ции) в УИС представляет собой по-
этапный процесс отказа от...

По мнению 19 % респондентов, де-
милитаризация связана с отказом от 
построения (единой федеральной цен-
трализованной системы, подконтроль-
ной и подотчетной вышестоящим ор-
ганам) отдельных подразделений, 
служб учреждений и органов УИС по 

модели (типу) государственной воени-
зированной организации.

С позиции 8 % участников, деми-
литаризация состоит в отказе от от-
дельных правоохранительных функ-
ций (оперативно-розыскная, уголов-
но-процессуальная) и организации 
деятельности (негласные формы дея-
тельности, применение государствен-
ного принуждения, исключительно 
императивных методов, отрядной си-
стемы отбывания лишения свободы), 
свойственных государственным вое-
низированным организациям.

19 % сотрудников считают, что де-
милитаризация заключается в отка-
зе от формирования государственной 
службы в УИС как вида милитаризиро-
ванной службы (обязательный профес-
сиональный отбор при равном досту-
пе к службе; наличие специальных зва-
ний, формы одежды, знаков различия; 
единоначалие и субординация – подчи-
ненность; взаимосвязь ограничений, 
обязанностей, запретов, ответственно-
сти на службе, применение разнообраз-
ных мер принуждения, в том числе и в 
виде боевого оружия и др.).

Более половины участников опро-
са (54 %) затруднились завершить дан-
ное предложение.

11. По Вашему мнению, к какому 
типу (форме) нормативного правово-
го акта в Минюсте России и Федераль-
ной службе исполнения наказаний от-
носится приказ?

Более половины участников опроса 
(57 %) полагают, что приказ является 
разновидностью типа (формы) норма-
тивного правового акта; 38  % относят 
его к базовому (основному) типу (фор-
ме) нормативного правового акта, ко-
торый утверждает другие документы, 
содержащие нормы права (положения, 
правила, инструкции и др.); 5 % участ-
ников затруднились ответить на ука-
занный вопрос.

12. Выразите свое мнение о жизнен-
ной важности подготовки концепции 
проекта Федерального закона «О госу-
дарственной службе в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации?

84 % опрошенных считают необхо-
димым подготовить концепцию; 8 % 
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высказались об отсутствии надобно-
сти в ее разработке; 8 % затруднились 
ответить на вопрос.

13. Обозначьте Вашу позицию о не-
обходимости принятия единого зако-
нодательного акта, регулирующего 
публичную службу Российской Федера-
ции (например, рамочного Федерально-
го закона «О публичной службе Россий-
ской Федерации»), который повлияет 
на развитие службы в УИС?

62 % опрошенных полагают необ-
ходимым принятие закона; 30 % вы-
сказались против; 8 % сотрудников за-
труднились ответить на вопрос.

14. С Вашей позиции, требуется ли 
в настоящее время принять Федераль-
ный закон «О государственной служ-
бе в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации»?

95 % опрошенных указали на необ-
ходимость принятия закона; 2,5 % вы-
сказались против; 2,5 % затруднились 
ответить на вопрос.

15. Согласны ли Вы с предложением 
внести изменения в Федеральный за-
кон «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», состоящим 
в исключении понятия и правоохрани-
тельной службы из перечня видов го-
сударственной службы, с включением 
в систему государственной службы: го-
сударственной гражданской службы, 
военной службы и иных видов государ-
ственной службы (при этом иные виды 
государственной службы должны уста-
навливаться федеральными законами)? 

Более половины (57 %) опрошен-
ных согласны с предложением внесе-
ния изменений; 35 % не согласились; 
8 % затруднились ответить на вопрос.

16. Какова Ваша точка зрения на 
изменение наименования Закона Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 
5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» на более точное на-
звание: Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции» (изменение связано с несоответ-
ствием закона правовым реалиям, про-
являющимся в том, что в УИС, кроме 
учреждений, исполняющих уголовные на-

казания в виде лишения свободы, также 
входят федеральный орган УИС, терри-
ториальные органы, следственные изо-
ляторы, научно-исследовательские, ле-
чебные, учебные и иные учреждения)?

76 % опрошенных считают необ-
ходимым изменить название закона; 
11 % высказались против; 13 % затруд-
нились ответить на вопрос о переиме-
новании законодательного акта.

17. Выскажите Ваше мнение о рас-
ширении понятия «работники уголов-
но-исполнительной системы», с вклю-
чением в их число федеральных государ-
ственных гражданских служащих, пу-
тем внесения следующих изменений и 
дополнений:

– ч. 1 ст. 24 Закона Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» после слов 
«(далее – сотрудники уголовно-испол-
нительной системы)» дополнить сло-
вами «федеральные государственные 
гражданские служащие, замещающие 
должности федеральной государствен-
ной гражданской службы в уголовно-
исполнительной системе»;

– ст. 24 дополнить новой чет-
вертой частью следующего содержа-
ния: «4. Порядок и условия прохожде-
ния федеральной государственной гра-
жданской службы в уголовно-исполни-
тельной системе регламентируются 
законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации о федеральной государ-
ственной гражданской службе».

40 % опрошенных считают необхо-
димым внести изменения и дополне-
ния в закон; 30 % не видят в этом на-
добности; 30 % затруднились ответить 
на вопрос о внесении поправок.

18. По Вашему мнению, решая во-
прос о взаимосвязи службы в УИС с 
иными видами государственной служ-
бы в части законодательного непред-
усмотрения зачета службы в служеб-
ных званиях (специальных званиях и 
классных чинах), есть необходимость 
в дополнении главы III «Порядок при-
своения специальных званий рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел» Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской 
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а Федерации нормой, устанавливающей, 
что гражданам, проходившим военную 
службу, службу в других видах государ-
ственной службы или муниципальную 
службу, при назначении на должности 
в учреждениях и органах УИС первое 
специальное звание присваивается с 
учетом присвоенного воинского звания, 
специального звания, классного чина 
или дипломатического ранга и продол-
жительности пребывания в воинском 
звании, специальном звании, классном 
чине или дипломатическом ранге?

Основная часть опрошенных 
(78 %) согласны с предложением до-
полнить вышеназванное Положение; 
13 % не видят в этом необходимости; 
9 % затруднились ответить на вопрос.

19. Согласны ли Вы с позицией, что 
создание на базе ВЮИ ФСИН России На-
учно-исследовательского центра по ис-
следованию проблем в сфере исполнения 
уголовных наказаний, с предусмотрени-
ем в структуре лаборатории по иссле-
дованию проблем государственно-слу-
жебных отношений в УИС, активизи-
рует проведение научных исследований 
в сфере службы в Федеральной службе 
исполнения наказаний? 

70 % опрошенных полагают, что со-
здание указанных структур приведет к 
активизации научных исследований в 
сфере службы в УИС; 13 % считают, что 
активизации не последует; 17 % затруд-
нились ответить на вопрос.

20. Согласны ли Вы с точкой зре-
ния, согласно которой необходимо 
включить в вариативную часть ос-
новной образовательной программы 
подготовки специалиста дисципли-
ны по выбору обучающегося учебного 
плана учебную дисциплину «Государ-
ственная служба в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации», либо внес-
ти больше вопросов, касающихся служ-
бы в УИС, в учебно-тематический план 
и содержание программы учебной дис-
циплины «Административное право»? 

86 % опрошенных согласны с вклю-
чением в учебный план учебной дисци-
плины «Государственная служба в учре-
ждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации» 
либо внесением большего количества во-
просов, касающихся службы в УИС в 
учебно-тематический план и содержание 
программы учебной дисциплины «Ад-
министративное право»; 9 % высказа-
лись против; 5 % затруднились ответить 
на вопрос.

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы.

1. Построение выборки исследова-
ния, отбор показателей и источников 
информации позволяют сделать вывод 
о репрезентативности представленных 
в работе результатов.

2. Сотрудники ФСИН России, при-
нявшие участие в анкетировании, вла-
деют знаниями, умениями и ознаком-
лены с нормативной правовой базой, 
регламентирующей службу в УИС.

3. Респонденты единогласно выра-
жают мнение о необходимости научно-
го обобщения и законодательного за-
крепления порядка прохождения служ-
бы в УИС.

4. Сотрудники проявляют большой 
интерес к вопросам службы в УИС, в 
связи с чем важно при проведении 
регламентации в указанной сфере 
учитывать мнение большинства ра-
ботников, так как ви́дения «снизу» 
беспристрастны, а некоторые про-
тиворечивые ситуации можно раз-
решить, лишь столкнувшись с ними 
непосредственно.
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В юридической1 науке профилакти-
ка правонарушений  и предупре-

ждение преступности рассматривают-
ся как одни из наиболее приоритетных 
направлений научных исследований. 
В то же время само понятие «профи-
лактика преступлений», а также его 
соотношение с понятиями «предупре-
ждение преступлений» и «пресечение 
преступлений» в течение длительно-
го времени вызывают немало споров в 
научной сфере. Некоторые исследова-
тели, такие как В. С. Устинов, Г. А. Ава-
несов, считают их самостоятельными 
и различными по смыслу (См., напр.: 
Аванесов Г. А. Криминология. Прогно-
стика. Управление. Горький, 1975). В 
то же время, по мнению Г. М. Миньков-
ского, разграничение понятий «профи-
лактика», «предупреждение», «пресече-
ние» противоречит буквальному смыс-
лу указанных терминов (Криминоло-
гия / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. 
Миньковского. М., 1994. С. 156). 

А. Ф. Зелинский придерживает-
ся отдельной точки зрения и рассма-

© Карлов И. В., 2016

тривает предупреждение преступно-
сти как систему мер, предпринимае-
мых обществом для того, чтобы сдер-
жать рост преступности и снизить, по 
возможности, ее уровень посредством 
устранения ее причин и способствую-
щих условий, а также путем предотвра-
щения и пресечения конкретных пре-
ступлений. Профилактика же, по его 
мнению, – это деятельность по устра-
нению, нейтрализации или ослабле-
нию факторов, порождающих преступ-
ность или способствующих ей. Пред-
полагается устранение существую-
щих причин и условий (криминальных 
факторов) безотносительно к конкрет-
ному замышляемому кем-то преступ-
ному посягательству (Зелинский А. Ф. 
Криминология : курс лекций. Харьков, 
1996. С. 140–141).

Как видно, уяснение содержания 
вышеуказанных понятий имеет не 
только теоретическое, но и практи-
ческое значение. На наш взгляд, наи-
более предпочтительным к понятию 
профилактики является подход, пред-
ложенный А. И. Долговой, поскольку 
он учитывает как объективные, так и 
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Тhe Main Directions of Prevention of Crimes of Cadets 
of Educational Institutions of the FPS of Russia

The article discusses the main directions of work on prevention of crimes оf cadets of educational 
institutions of the FPS of Russia: its planning, educational and outreach, public participation, 

organization of interaction.

Key words: the crime of cadets of educational institutions of the FPS of Russia, prevention,  
planning, education.



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

56 №  2 ( 8 ) `  2 0 1 6

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 субъективные факторы. Согласно ука-
занному подходу весь процесс деятель-
ности по предотвращению преступле-
ний можно разделить на три части: 
профилактику, предупреждение и пре-
сечение. При этом профилактика пре-
ступлений рассматривается как дея-
тельность по выявлению и устране-
нию причин, порождающих преступ-
ления, и условий, способствующих их 
совершению (общая профилактика), 
а также лиц, склонных к совершению 
преступлений, воздействию на них в 
целях недопущения с их стороны пре-
ступлений (индивидуальная профи-
лактика) (См., напр.: Криминология 
: учебник / под общ. ред. А. И. Долго-
вой. М., 2005. С. 455–456).

Профилактическое воздействие на 
курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России осуществляется, как 
правило, в двух случаях: когда негатив-
ные явления находятся в зачаточном 
состоянии и когда такие явления еще 
не имеют места, но существует воз-
можность их возникновения. Первич-
ная (ранняя) профилактика направле-
на на предупреждение отрицательно-
го влияния на курсанта, а также фор-
мирование положительного развития 
личности. Основная нагрузка в систе-
ме ранней профилактики ложится на 
администрацию образовательной ор-
ганизации и семью.

Семья является одним из основных 
источником позитивного воздействия 
на личность: психофизиологическо-
го, интеллектуального, нравственно-
го. Ее влияние осуществляется с са-
мого раннего детства, поэтому систе-
ма ценностей, стереотипы поведения 
и нормы общения, принятые в семье, 
усваиваются наиболее прочно (До-
рошков В. В., Патов Д. А. Профилакти-
ка подростковой преступности как со-
ставная часть уголовной политики на 
современном этапе // Рос. юстиция. 
2014. № 6. С. 31–34). Особенно боль-
шое профилактическое воздействие 
могут оказать семьи с традиционным 
укладом и высоким авторитетом роди-
телей и старших (например, в работе 
с представителями Северо-Кавказско-
го региона).

Основными направлениями профи-
лактической работы среди курсантов 
образовательных организаций ФСИН 
России являются: предупреждение со-
вершения преступлений, администра-
тивных правонарушений и наруше-
ний служебной дисциплины; проти-
водействие коррупции, распростране-
нию и употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и ал-
коголя; предупреждение экстремизма 
и ксенофобии; профилактика дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием личного состава.

Важную роль в профилактике пре-
ступлений играет профилактика ад-
министративных правонарушений. 
Как справедливо отмечает Ю. П. Оно-
колов, предупреждение менее обще-
ственно опасных административных 
правонарушений не может не служить 
задачам превенции более обществен-
но опасных уголовных деяний (особен-
но в профилактике уголовных деяний, 
схожих по составу с соответствующим 
административным правонарушени-
ем) (Оноколов Ю. П. Сочетание адми-
нистративной преюдиции и декрими-
нализации как инструмент предупре-
ждения административных правонару-
шений и преступлений // Адм. право 
и процесс. 2013. № 2. С. 33). Анало-
гичная ситуация складывается и с про-
филактикой нарушений служебной 
дисциплины, многие из которых (на-
пример, нарушения правил взаимо-
отношений между курсантами) могут 
перерасти в уголовно наказуемые дея-
ния (например, нанесение побоев или 
причинение вреда здоровью разной 
степени тяжести).

Одними из главных направлений 
профилактики можно назвать обще-
ственно-государственную подготов-
ку (далее: ОГП) и общественно-поли-
тическое и государственно-правовое 
информирование (далее: ОПГПИ), ко-
торые являются основными формами 
патриотического, нравственного, пра-
вового и экономического воспитания 
работников УИС. В ходе занятий ос-
новное внимание уделяется изучению 
законодательства Российской Федера-
ции, истории и традиций УИС, рефор-



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

57

мирования УИС, педагогики и психо-
логии, норм права, практики обуче-
ния и воспитания работников УИС (п. 
2 прил. № 5 к приказу ФСИН России 
от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об орга-
низации воспитательной работы с ра-
ботниками уголовно-исполнительной 
системы» (Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»). В рамках про-
филактической работы рекомендует-
ся включать изучение локальных ак-
тов образовательной организации, ан-
тикоррупционного законодательства, 
пропаганду здорового образа жизни, 
отдельные положения уголовного и ад-
министративного, трудового законода-
тельства и т. д. 

С курсантами образовательных ор-
ганизаций ФСИН России вопросы ОГП 
рассматриваются при изучении преду-
смотренных учебными планами и про-
граммами гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, а ОПГПИ 
проводится нештатными информаци-
онно-пропагандистскими группами, 
руководством образовательных орга-
низаций, должностными лицами ор-
ганов воспитательной работы не реже 
одного раза в неделю по тридцать ми-
нут (Там же. П. 4, 6). Определенную 
помощь в проведении указанных заня-
тий могут оказать ведомственные пе-
чатные издания, тематическая методи-
ческая и печатная продукция, издавае-
мая образовательной организацией.

В части, касающейся профилак-
тической роли изучения курсантами 
юридических дисциплин, нужно отме-
тить, что указанное направление полу-
чило признание на государственном 
уровне. Согласно Программе по ан-
тикоррупционному просвещению на 
2014–2016 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г. № 816-
р (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2014. № 21, ст. 2721), были за-
планированы включение в федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования 
элементов по популяризации антикор-
рупционных стандартов поведения, а 
также оказание методической помощи 

образовательным организациям выс-
шего образования, осуществляющим 
подготовку специалистов по специаль-
ности «Юриспруденция», в разработке 
антикоррупционных спецкурсов.

Важную роль в профилактике пре-
ступлений играют встречи с пред-
ставителями органов государствен-
ной власти (прежде всего правоохра-
нительных и комплектующих ор-
ганов, подразделений собственной 
безопасности территориальных орга-
нов ФСИН России по месту дислока-
ции образовательной организации), 
представителями общественных и ве-
теранских организаций, традицион-
ных конфессий, кураторами учебных 
групп и многими другими. Как спра-
ведливо отмечает О. Н. Каширина, пе-
речень неспециализированных субъ-
ектов профилактики преступлений по 
своему смыслу не может быть исчер-
пывающим (Каширина О. Н. Некото-
рые аспекты правового статуса субъ-
ектов ранней профилактики преступ-
ности в законодательстве России // 
Общество и право. 2011. № 3(35). Зна-
чительную помощь в указанном во-
просе могут сыграть создаваемые при 
образовательных организациях ФСИН 
России общественно-консультативные 
органы – общественные советы. Воз-
можно также привлечение указанных 
лиц к проведению занятий с курсанта-
ми в рамках ОГП и ОПГПИ. 

Говоря о привлечении конфессий, 
нужно отметить, что, с одной стороны, 
по результатам исследования влияния 
религии на преступность, проведен-
ного в 2011 г. в Ярославской области, 
было установлено, что 80 % экспертов 
(в качестве которых выступили сотруд-
ники правоохранительных органов) 
считают, что религиозность является 
неким сдерживающим фактором пре-
ступности. С другой стороны, отмеча-
ются ее недостаточное влияние в связи 
с низким удельным весом действитель-
но верующих, а также ослабление ука-
занного влияния по мере роста уров-
ня образования среди респондентов 
(в связи с соответствующим сниже-
нием религиозности) (Самойлов М. 
Г. Религиозность как социальный ре-
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а сурс профилактики преступности сре-
ди несовершеннолетних (на примере 
Ярославской области) // Вопр. ювен. 
юстиции. 2011. № 5). В то же время, 
на наш взгляд, конфессии не следует 
игнорировать, поскольку в отдельных 
вопросах профилактики их помощь не-
заменима. Они могут внести особый 
вклад в профилактику экстремизма, 
ксенофобии, формирование толерант-
ного поведения, организацию рабо-
ты по формированию у курсантов за-
конопослушного поведения, духовно-
нравственных принципов (Трунцев-
ский Ю. В., Шугаев А. А., Жаданов А. 
В. Основные направления профилак-
тической работы по реализации ре-
гиональных программ предупрежде-
ния правонарушений // Адм. право и 
процесс. 2008. № 4).

В любом случае вопрос о необходи-
мости привлечения общественности, 
религиозных организаций к борьбе с 
преступностью, возрождении инсти-
тутов морального контроля в настоя-
щее время обсуждается все более ши-
роко (Каширина О. Н. Указ. соч.). Це-
лесообразность их привлечения полу-
чила отражение и в вышеуказанной 
Программе по антикоррупционному 
просвещению, согласно которой Мин-
юсту России было предписано оказы-
вать содействие некоммерческим ор-
ганизациям и религиозным объеди-
нениям, участвующим в правовом 
и антикоррупционном просвещении 
граждан, в том числе с проведени-
ем конференций, встреч и «круглых 
столов» в целях обмена опытом и вы-
явления возникающих на практике 
проблем.

Одним из основных направлений 
индивидуальной профилактики пре-
ступлений является индивидуально-
воспитательная работа (далее: ИВР). 
Особое значение проведение ИВР име-
ет при работе с курсантами, склонны-
ми к нарушению служебной дисци-
плины и имеющими личностные де-
фициты (группы риска или психоло-
го-педагогического сопровождения). 
Результативность мер, направленных 
на воспитание курсантов, достигается 
за счет индивидуального воздействия, 

с учетом их уровня образования, воз-
раста, опыта, пола, отношения к рели-
гии, национальных и других особен-
ностей, нравственного, духовного и 
физического развития, соблюдения их 
законных прав. Начальники учебно-
строевых подразделений (курсов, фа-
культетов) осуществляют планирова-
ние и организацию воспитательной 
работы, организуют и проводят ме-
роприятия по поддержанию порядка, 
обеспечению законности и служебной 
дисциплины (п. 5, 6 и 9 прил. № 1 к 
приказу ФСИН России от 28 декабря 
2010 г. № 555). В организации и про-
ведении ИВР также принимают уча-
стие подразделения кадров и работы с 
личным составом, психологи, курато-
ры учебных групп, профессорско-пре-
подавательский состав и др.

Профилактическая деятельность 
ввиду сложности и многообразия ну-
ждается в систематизации и контроле. 
Как отмечал Э. Ф. Побегайло, вопро-
сы организации профилактики пре-
ступлений уголовно-правовыми сред-
ствами должны находить обязательное 
отражение в планах работы по преду-
преждению преступлений на разных 
уровнях управления и обеспечиваться 
реализацией конкретных мероприя-
тий, которые можно разделить на два 
вида: к первому относятся организа-
ционные мероприятия, т. е. связан-
ные с организацией предупредитель-
ной деятельности, ко второму – функ-
циональные, по ее непосредственному 
осуществлению (Побегайло Э. Ф. Дея-
тельность органов внутренних дел по 
борьбе с тяжкими насильственными 
преступлениями. М., 1985. С. 37). 

Профилактическая деятельность в 
образовательных организациях ФСИН 
России осуществляется в соответствии 
с планами и программами, к числу 
которых относятся отдельные разде-
лы плана основных организационно-
практических мероприятий образова-
тельной организации и планов работы 
структурных подразделений (курсов, 
факультетов), а также специальные те-
матические планы по отдельным на-
правлениям деятельности (например, 
это могут быть планы профилактики 
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коррупции в образовательной органи-
зации, дорожно-транспортных проис-
шествий с участием личного состава, 
распространения экстремизма, нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ и др.). Часть профилактических 
мероприятий может выполняться в 
рамках совместных планов взаимодей-
ствия с правоохранительными органа-
ми, ведомственных и региональных 
программ (См., напр.: Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
Владимирской области «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному 
обороту на 2010–2014 годы» : поста-
новление губернатора Владим. обл. 
от 16 нояб. 2009 г. № 952 // Владим. 
ведомости 2009. 25 нояб.; локальные 
правовые акты по вопросам противо-
действия коррупции и профилакти-
ки правонарушений Академии ФСИН 
России (URL: http://www.apu.fsin.su/
anticorrup_to /lokalnye-pravovye-akty). 

В целях проведения мониторинга 
ситуации о соблюдении законности в 
образовательной организации ход и 
результаты выполнения предусмотрен-
ных планами профилактических ме-
роприятий докладываются на опера-
тивных (ежеквартально) и служебных 
совещаниях разного уровня (по мере 
необходимости) (п. 6 прил. № 1 к при-
казу ФСИН России от 28 декабря 2010 
г. № 555). Эффективность принимае-
мых мер можно оценить по динамике 

зарегистрированных и предупрежден-
ных преступлений курсантов, количе-
ству отказных материалов, латентной 
преступности и характеристике дис-
циплинарной практики (См., напр.: 
Кравцов Д. А. Меры общей профилак-
тики преступлений, совершаемых в от-
ношении обвиняемых, содержащихся 
в СИЗО ФСИН России // Рос. следова-
тель. 2014. № 12).

Нормативная база деятельности 
субъектов профилактической работы 
закрепляется в уставе и локальных ак-
тах (приказах, положениях, инструк-
циях) образовательной организации. 
Локальные акты могут регулировать 
порядок проведения мероприятий, 
полномочия должностных лиц и струк-
турных подразделений, основные пра-
ва, обязанности и ответственность 
курсантов, порядок взаимодействия, 
а также иные вопросы. 

Итак, как отмечалось выше, дея-
тельность по предупреждению пре-
ступлений представляет собой управ-
ленческий процесс, состоящий из 
определенных функций. Нами были 
рассмотрены лишь отдельные вопросы 
и направления профилактической ра-
боты, которая носит сложный и разно-
плановый характер. Для действенного 
функционирования системы необходи-
мы совместные скоординированные 
усилия всех субъектов профилактики 
по разработке, принятию и последую-
щей реализации планов и программ.
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Состояние1 и тенденции преступно-
сти несовершеннолетних – один из 

важнейших индикаторов развития об-
щества. Следует отметить, что в по-
следние годы наблюдается рост числа 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в состоянии наркоти-
ческого опьянения, не снижаются по-
казатели состояния групповой и по-
вторной преступности несовершен-
нолетних. Культ насилия и агрессии, 
деформация семейных ценностей не 
способствуют формированию благо-
приятной среды для социализации 
несовершеннолетних. Семейное не-
благополучие, асоциальное поведе-
ние родителей и отсутствие контро-
ля за поведением детей приводят по-
следних к ранней криминализации 
(Деятельность прокурора по защите 
прав несовершеннолетних, проживаю-

© Огурцова М. Л., 2016

щих в семьях, находящихся в социаль-
но опасном положении : монография 
/ рук. авт. коллектива А. В. Гришин ; 
Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2014. С. 67). 

При таких обстоятельствах вопро-
сы защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, приобрета-
ют особую актуальность и значимость. 
Среди первоочередных мер по преду-
преждению подростковой преступно-
сти – создание системы пробации, ко-
торая позволит обеспечить высокую 
эффективность работы с несовершен-
нолетними правонарушителями. 

В настоящее время распоряжени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 5 февраля 2015 г. № 167-р «Об 
утверждении плана мероприятий на 
2015–2017 годы по реализации важ-
нейших положений Национальной 
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перспективы создаНия в россии системы пробации  
для НесовершеННолетНих

Статья посвящена вопросам создания системы пробации для несовершеннолетних. Сделан 
вывод о том, что функции пробации в отношении несовершеннолетних распределены между 

различными органами и организациями, наделенными полномочиями по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом существующая структура 

органов автором представляется достаточно удачной. Обосновывается необходимость 
создания эффективного государственного контроля за деятельностью органов, 

осуществляющих функции пробации, что позволит исключить формальный подход  
к организации их работы.

Ключевые слова: несовершеннолетний, пробация, преступления, профилактика.

The Prospects for the Creation   
of the Probation System for Minors in Russia

The article is devoted to questions of creation of the probation system for minors. It is concluded that 
the functions of juvenile probation is distributed between different bodies and institutions empowered 

to prevent child neglect and delinquency. Author decided that the existing bodies’ structure is quite 
successful. It is substantiated the necessity of creation of effective state control over activities of the 

bodies exercising the functions of probation, which would eliminate the formal approach to the 
organization of their work. 

Key words: minor, probation, crimes, prevention.
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стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы» подготовка проек-
та федерального закона, регламенти-
рующего вопросы создания системы 
пробации для несовершеннолетних, 
перенесена с января 2014 г. на декабрь 
2017 г. (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 7, ст. 1067). Мин-
юстом России разработан проект фе-
дерального закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в части 
создания системы пробации для не-
совершеннолетних)», который до на-
стоящего времени не внесен в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 
(Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). Данным проек-
том предусматривается внедрение от-
дельных элементов пробации в отно-
шении несовершеннолетних на стадии 
уголовного процесса. Для усиления га-
рантий соблюдения прав и законных 
интересов ребенка вносятся измене-
ния в УПК РФ. Так, данные о личности 
несовершеннолетнего (условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные 
особенности его личности, влияние на 
несовершеннолетнего старших по воз-
расту лиц) будут отражаться в заклю-
чении, подготовленном специалистом 
по результатам социально-психологи-
ческого обследования, которое пре-
доставляется в орган, в производстве 
которого находится уголовное дело, и 
в суд. Кроме того, такое заключение 
специалиста будет учитываться при 
решении вопросов об избрании меры 
пресечения к несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, о воз-
можности освобождения несовершен-
нолетнего подсудимого от наказания, 
условного осуждения либо назначении 
наказания, не связанного с лишением 
свободы. Проектом закона также вно-
сятся изменения в Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка» (Рос. 
газ. 1998. 5 авг.) и УИК РФ. 

Концепцией развития до 2017 г. 
сети служб медиации в целях реализа-
ции восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совер-

шивших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, 
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
июля 2014 г. № 1430-р (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2014. № 
32, ст. 4557), предполагается создание 
службы медиации, которая будет осу-
ществлять профилактическую, реаби-
литационную и коррекционную рабо-
ту с детьми, в первую очередь с деть-
ми, относящимися к группам риска, 
внедрять новые формы и методы ра-
боты, в том числе обеспечивать досу-
дебное и судебное сопровождение не-
совершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с законом, а также отбывающих 
или отбывших наказание в местах ли-
шения и ограничения свободы. Такие 
службы медиации могут осуществлять 
функции пробации в части примене-
ния технологий восстановительного 
подхода и реализации примиритель-
ных программ.

Пробация включает широкий круг 
мероприятий воспитательного воздей-
ствия. Основываясь на исследовании 
сущности института пробации, зару-
бежного законодательства и опыта, 
можно выделить ряд основных функ-
ций службы пробации: сбор информа-
ции о правонарушителе с целью пре-
доставления помощи суду; социально-
реабилитационная и контролирующая 
деятельность в отношении условно 
осужденных и условно-досрочно осво-
божденных; исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы; при-
менение в отношении несовершенно-
летних принудительных мер воспита-
тельного воздействия; участие в под-
готовке осужденного к освобождению 
из пенитенциарного учреждения; ор-
ганизация процедур примирения и 
восстановления (Голодов П. В. Зару-
бежный опыт и перспективы создания 
службы пробации в России: организа-
ционно-правовые аспекты // Вестн. 
ин-та: преступление, наказание, ис-
правление. 2011. № 2. С. 83). Сам тер-
мин «пробация» следует использовать 
как собирательное понятие по отноше-
нию к различным правовым институ-
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а там, регламентирующим надзор за ис-
полнением предписаний и реабилита-
ционное сопровождение со стороны 
специализированных государствен-
ных органов в отношении лиц, подвер-
гающихся уголовному преследованию 
(Грибанов Е. В., Иванченко Р. Б. Кри-
минологическая оценка места инсти-
тута пробации в российской правовой 
и правоохранительной действитель-
ности // Вопр. ювен. юстиции. 2015. 
№ 2. С. 5).

Многие из указанных мер проба-
ции уже нашли отражение в россий-
ском законодательстве, регламенти-
рующем профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Системообразующим 
нормативным правовым актом, регу-
лирующим деятельность по социаль-
но-педагогической реабилитации и 
(или) предупреждению совершения 
несовершеннолетними правонаруше-
ний и антиобщественных действий, 
является Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних» (далее: Федеральный закон 
№ 120-ФЗ) (Рос. газ. 1999. 30 июня). В 
нем регламентированы полномочия 
соответствующих органов, осуществ-
ляющих профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних, основные направления и прин-
ципы их деятельности, права лиц, в 
отношении которых проводится про-
филактическая работа (несовершен-
нолетних и их родителей).

Кроме того, элементы института 
пробации в отношении несовершен-
нолетних нашли отражение в нормах 
уголовного законодательства об осо-
бенностях уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних 
(гл. 14 УК РФ), уголовно-исполнитель-
ного законодательства об оказании по-
мощи несовершеннолетним осужден-
ным (гл. 22 УИК РФ).

Анализ названных законодатель-
ных актов позволяет выделить кате-
гории несовершеннолетних, в отно-
шении которых в рамках института 
пробации применяются воспитатель-

ные меры: совершившие обществен-
но опасное деяние и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста, с которо-
го наступает уголовная ответствен-
ность; осужденные условно, осужден-
ные к обязательным работам, испра-
вительным работам или иным мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы; освобожденные от уголов-
ной ответственности или наказания, 
в том числе с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздей-
ствия; лица, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания или от-
срочка исполнения приговора; освобо-
жденные из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, вернувшие-
ся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа, 
если они в период пребывания в ука-
занных учреждениях допускали нару-
шения режима, совершали противо-
правные деяния и (или) после осво-
бождения (выпуска) находятся в со-
циально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и 
(или) реабилитации.

Основными задачами института 
пробации в отношении несовершен-
нолетних являются: предупреждение 
правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; обеспечение 
защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних; социально-педаго-
гическая реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с за-
коном. Особенности пробации позво-
ляют применять эффективные методы 
ресоциализации, сочетая карательную 
нагрузку уголовного закона с комплек-
сом социально-экономических, пси-
холого-педагогических и иных мер 
реабилитации личности несовершен-
нолетнего, пораженной элементами 
криминальной мотивации (Давыден-
ко А. В. Некоторые аспекты создания 
в Российской Федерации системы про-
бации // Адвокат. 2013. № 12. С. 50).

Для достижения указанных задач 
создана единая система органов и учре-
ждений, осуществляющих различные 
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функции пробации. Координирующая 
роль при этом отводится комиссиям 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (ст. 11 Федерального закона 
№ 120-ФЗ), которые в рамках предо-
ставленных законом полномочий обес-
печивают осуществление мер по защи-
те и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих правонарушени-
ям несовершеннолетних; обеспечивают 
оказание помощи в трудовом и быто-
вом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо вер-
нувшихся из специальных учебно-вос-
питательных учреждений, содействие 
в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства.

Основные функции по ресоциали-
зации и реабилитации возложены на 
учреждения социального обслуживания 
(территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, центры психоло-
го-педагогической помощи населению, 
центры экстренной психологической по-
мощи и иные учреждения социального 
обслуживания), которые предоставляют 
социальные услуги несовершеннолет-
ним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизнен-
ной ситуации, осуществляют социаль-
ную реабилитацию таких детей, оказы-
вают им необходимую помощь в соот-
ветствии с индивидуальными програм-
мами социальной реабилитации (ст. 12 
Федерального закона № 120-ФЗ).

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, от-
носящиеся к специализированным 
учреждениям для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реа-
билитации, также оказывают социаль-
ную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям 
или иным законным представителям 
в ликвидации трудной жизненной си-
туации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллек-
тивах сверстников по месту учебы, ра-
боты, жительства (ст. 13 Федерального 
закона № 120-ФЗ).

Воспитательную работу с несовер-
шеннолетними правонарушителями 
проводят образовательные организа-
ции, которые осуществляют меры по 
реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законо-
послушного поведения несовершенно-
летних (ст. 14 Федерального закона № 
120-ФЗ). В случаях, предусмотренных 
законом, несовершеннолетние в воз-
расте от одиннадцати до восемнадца-
ти лет, вступившие в конфликт с зако-
ном и нуждающиеся в особых услови-
ях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхо-
да, могут быть помещены в специаль-
ные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа.

Работу с несовершеннолетними 
правонарушителями проводят также 
социально-реабилитационные центры 
для подростков и молодежи, центры 
социально-психологической помощи 
молодежи, центры профессиональной 
ориентации и трудоустройства моло-
дежи, молодежные клубы и иные учре-
ждения органов по делам молодежи 
(ст. 17 Федерального закона № 120-
ФЗ), которые принимают участие в 
пределах своей компетенции в инди-
видуальной профилактической работе 
с несовершеннолетними, в том числе 
путем организации их досуга и заня-
тости, осуществления информацион-
но-просветительных и иных мер.

В целях создания необходимых усло-
вий для личностного развития несовер-
шеннолетних, их позитивной социали-
зации органы и учреждения культуры, 
досуга, спорта и туризма (ст. 24 Феде-
рального закона № 120-ФЗ) оказыва-
ют содействие специализированным 
учреждениям для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реаби-
литации, специальным учебно-воспита-
тельным учреждениям и центрам вре-
менного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей органов 
внутренних дел в организации спортив-
ной и культурно-воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними, помещен-
ными в указанные учреждения.

Помощь несовершеннолетним пра-
вонарушителям оказывают и органы 
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а службы занятости, которые участву-
ют в профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, а также содей-
ствуют трудовому устройству несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства (ст. 19 Федерального зако-
на № 120-ФЗ).

Широким объемом полномочий в 
сфере пробации наделены органы вну-
тренних дел, в особенности подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них (далее: ПДН). В соответствии со ст. 
21 Федерального закона № 120-ФЗ на 
ПДН возложены следующие обязанно-
сти: проведение индивидуальной про-
филактической работы в отношении 
несовершеннолетних правонарушите-
лей; выявление лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение пре-
ступления; участие в подготовке ма-
териалов в отношении несовершенно-
летних для рассмотрения возможности 
их помещения в центры временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутрен-
них дел; участие в подготовке материа-
лов, необходимых для внесения в суд 
предложений о применении к несовер-
шеннолетним предусмотренных зако-
нодательством мер воздействия; вне-
сение в уголовно-исполнительные ин-
спекции предложений о применении к 
несовершеннолетним, контроль за по-
ведением которых осуществляют ука-
занные учреждения, предусмотренных 
законодательством мер воздействия.

Полномочиями по приему и вре-
менному содержанию несовершенно-
летних правонарушителей, проведе-
нию индивидуальной профилактиче-
ской работы и дальнейшему их устрой-
ству наделены центры временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, являющиеся одни-
ми из структурных подразделений тер-
риториальных органов МВД России (ст. 
22 Федерального закона № 120-ФЗ).

Анализ полномочий уголовно-ис-
полнительных инспекций позволяет 
сделать вывод о некоторой их схоже-
сти со службами пробации в зарубеж-
ных странах. Помимо контроля за ис-
полнением наказаний, не связанных с 
лишением свободы, и контроля за по-

ведением условно осужденных и осу-
жденных, в отношении которых от-
бывание наказания отсрочено, ин-
спекции в пределах своей компетен-
ции проводят воспитательную работу с 
несовершеннолетними осужденными, 
оказывают им помощь в трудоустрой-
стве, а также осуществляют иные ме-
роприятия по предупреждению право-
нарушений (п. 3 ст. 23.1 Федерально-
го закона № 120-ФЗ). В соответствии с 
п. 5 Положения об уголовно-исполни-
тельных инспекциях и нормативом их 
штатной численности, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июня 1997 г. 
№ 729 (Рос. газ. 1997. 25 июня), в сво-
ей работе инспекции взаимодейству-
ют с подразделениями органов вну-
тренних дел, администрацией пред-
приятий, учреждений и организаций, 
в которых работают осужденные, орга-
нами местного самоуправления, про-
куратуры, судами и общественными 
объединениями (Об утверждении Ре-
гламента взаимодействия ФСИН Рос-
сии и МВД России по предупреждению 
совершения лицами, состоящими на 
учете уголовно-исполнительных ин-
спекций, преступлений и других пра-
вонарушений : приказ Минюста Рос-
сии № 190, МВД России № 912 от 4 
окт. 2012 г. // Там же. 2012. 26 окт.). 
Представляется, что в целях предупре-
ждения преступлений несовершенно-
летних уголовно-исполнительным ин-
спекциям необходима организация 
должного взаимодействия с органа-
ми и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. В связи с 
этим полагаем целесообразным внести 
соответствующие изменения в данный 
пункт положения.

Работу по исправлению несовер-
шеннолетних осужденных проводят 
также и воспитательные колонии, ко-
торые в пределах своей компетенции 
организуют оказание им медицинской 
помощи, получение ими начального об-
щего, основного общего, среднего об-
щего, а также среднего профессиональ-
ного образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, оказывают им помощь в со-
циальной адаптации, а также осуществ-
ляют иные мероприятия по предупре-
ждению правонарушений (ч. 2 ст. 23.1 
Федерального закона № 120-ФЗ).

Учитывая вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что функции проба-
ции в отношении несовершеннолет-
них распределены между различными 
органами и организациями, наделен-
ными полномочиями по профилак-
тике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Существую-
щая структура органов представляет-
ся достаточно удачной, в связи с чем 
при рассмотрении вопроса о создании 
службы пробации, занимающейся в 

том числе и вопросами защиты прав 
несовершеннолетних, следует обра-
тить внимание на недопущение дубли-
рования полномочий органов власти. 

Полагаем, что для оказания дей-
ственной помощи детям, вступив-
шим в конфликт с законом, необхо-
димо создание эффективного государ-
ственного контроля за деятельностью 
органов, осуществляющих функции 
пробации, что позволит исключить 
формальный подход к организации 
их работы, обеспечит должное взаи-
модействие органов и организаций 
(учреждений) системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
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Преступления против собственно-
сти являются самыми распространен-
ными среди регистрируемых в настоя-
щее время в Российской Федерации 
преступлений1. Так, в 2015 г. на терри-
тории Российской Федерации (с уче-
том Крымского федерального округа) 
было: зарегистрировано 2 388 476 пре-
ступлений (+8,6 %), из них 1 397 391 
преступление против собственности 
(+10,7 % к 2014 г.), в том числе: краж 
– 1 018 451 (+11,7 %), мошенничеств 
всех видов – 200 598 (+24,6 %), грабе-
жей – 72 739 (– 6,7 %) (Состояние пре-
ступности в России за январь–декабрь 
2015 года. С. 4. URL: https://mvd.ru/
upload/site1/document_file/sb_1512.
pdf). Таким образом, доля преступле-
ний против собственности составила 
58,5 % (более половины) в структуре 
зарегистрированных преступлений в 
Российской Федерации.

Проблемы, связанные с ответствен-
ностью за преступления против соб-
ственности, остаются одними из наибо-
лее актуальных для науки и практики. 
Об этом свидетельствуют и изменения, 
неоднократно вносившиеся законода-
телем в нормы гл. 21 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее: 

© Пичугин С. А., 2016

УК РФ), и многочисленные публикации 
по различным аспектам уголовной от-
ветственности за преступления против 
собственности, в том числе моногра-
фического характера (См., напр.: Ло-
пашенко Н. А. Посягательства на соб-
ственность : монография. М., 2012).

Конституция Российской Феде-
рации в ч. 2 ст. 8 провозглашает рав-
ную защиту всех форм собственности 
(частной, государственной, муници-
пальной и иных). В советский период 
этот вопрос решался иначе: УК РСФСР 
1960 г. дифференцировал ответствен-
ность за посягательства на различные 
формы собственности в разных стать-
ях закона, ставя на первое место ин-
тересы социалистической (государ-
ственной и общественной) собствен-
ности перед личной собственностью 
граждан. УК РФ, учитывая положение 
ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Фе-
дерации, указал в ч. 1 ст. 2 среди за-
дач уголовного законодательства охра-
ну собственности от преступных пося-
гательств. Вместе с тем полагаем, что 
российский законодатель не во всем 
учел положения ч. 2 ст. 8 Основного за-
кона при установлении уголовной от-
ветственности за хищения.
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Статья посвящена анализу отдельных проблем уголовной ответственности за 
преступления против собственности.
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Accountability for Crimes against Property: 
 Problematic Issues

The article is devoted to analysis of separate problems of criminal liability for crimes against property.
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crimes against property, confiscation of property.
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Например, в целом ряде статей УК 
РФ (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 
ст. 1593, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 
ст. 160 УК РФ) законодатель исполь-
зует такой квалифицирующий при-
знак, как «причинение значительного 
ущерба гражданину», который не мо-
жет быть менее 2 500 руб. (п. 2 приме-
чаний к ст. 158 УК РФ). На наш взгляд, 
преследуя вполне понятную цель – 
охрана права частной собственности 
граждан, провозглашенную в ч. 1 ст. 
35 Конституции Российской Федера-
ции, законодатель несколько ущем-
ляет интересы других собственников. 

Приведем следующий пример. 
Кража имущества, стоимостью свы-
ше 1 тыс. руб. и не более 250 тыс. руб., 
принадлежащего коммерческой ор-
ганизации либо государственному 
учреждению, совершенная при от-
сутствии других квалифицирующих 
и особо квалифицирующих призна-
ков, должна квалифицироваться по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (максимальное на-
казание в этом случае не превышает 
двух лет лишения свободы, преступ-
ление относится к категории неболь-
шой тяжести). Однако кража в том 
же размере имущества, принадлежа-
щего гражданину, с учетом его иму-
щественного положения может быть 
квалифицирована уже по п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, что влечет более стро-
гое наказание (максимальное наказа-
ние в этом случае не превышает уже 
пяти лет лишения свободы, преступ-
ление относится к категории средней 
тяжести). Более того, кража имуще-
ства гражданина на сумму 3 тыс. руб. 
может быть признана преступлением 
средней тяжести, а кража имущества 
коммерческой организации на сумму 
200 тыс. руб. – преступлением неболь-
шой тяжести. 

Налицо явные несоответствие ме-
жду степенью общественной опасно-
сти деяний и возможными наказания-
ми за них, нарушение принципа спра-
ведливости (ст. 6 УК РФ). Получает-
ся, что охрана частной собственности 
в отдельных случаях имеет приоритет 
перед государственной, муниципаль-
ной и иными формами собственности, 

что противоречит ч. 2 ст. 8 Конститу-
ции Российской Федерации.

Проблема представляется нам так-
же в том, что виновный может и не 
осознавать того обстоятельства, что 
совершает хищение с причинением 
значительного ущерба гражданину. 
Данный квалифицирующий признак 
хищения во многом зависит от усмо-
трения потерпевшего. Для одного гра-
жданина, например, 3 тыс. руб. могут 
составить значительный размер ущер-
ба, а для другого – нет. 

Необходимо также привести следую-
щие аргументы: в ч. 1 ст. 167 УК РФ по-
следствием умышленного уничтожения 
или повреждения чужого имущества 
определено причинение значительного 
ущерба, но нет указания на причинение 
его гражданину. В п. «д» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ квалифицирующий признак причи-
нения значительного ущерба граждани-
ну вообще был заменен Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» (Рос. газ. 2003. 16 дек.) на круп-
ный размер ущерба (полагаем, причи-
ной этого послужило то обстоятельство, 
что грабитель не всегда может осозна-
вать, причиняет он гражданину значи-
тельный ущерб или нет).

В связи с этим мы предлагаем из  п. 
«в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 1593, 
ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 2 ст. 160 УК 
РФ слово «гражданину» исключить.

Кроме того, 2 500 руб. как нижний 
предел значительного ущерба не со-
ответствуют современным реалиям. 
Данная сумма в несколько раз мень-
ше минимального размера оплаты тру-
да, действующего в настоящее время 
(6 204 руб., а с 1 июля 2016 г. плани-
руется повысить этот размер до 7 500 
руб.). Учитывая данные обстоятель-
ства, мы поддерживаем предложение 
о повышении значительного размера 
ущерба до 10 тыс. руб., содержащееся 
в разработанном и внесенном в Госу-
дарственную Думу Верховным Судом 
Российской Федерации законопроек-
те «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
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а сийской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и поряд-
ка освобождения от уголовной ответ-
ственности» (п. 8 ст. 1 законопроекта) 
(О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проектов федеральных за-
конов «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и по-
рядка освобождения от уголовной от-
ветственности» и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности”» : постанов-
ление Пленума Верхов. Суда Рос. Фе-
дерации от 31 июля 2015 г. № 37. URL: 
http://www.vsrf.ru/second.php).

Другой проблемой, в большей сте-
пени относящейся к правопримени-
тельной практике, являются хищения 
в особо крупных размерах.

Законодатель установил для хище-
ний особо крупный размер в сумме, 
превышающей 1 млн руб. (за исклю-
чением некоторых видов мошенниче-
ства, предусмотренных ч. 4 ст. 1591, ч. 
4 ст. 1593, ч. 4 ст. 1595, ч. 4 ст. 1596 УК 
РФ, где крупный размер хищений пре-
вышает 1 млн 500 тыс. руб., а особо 
крупный – 6 млн руб.).

Однако УК РФ не дифференциро-
вал ответственность в зависимости 
от того, насколько превышен установ-
ленный законом особо крупный раз-
мер – на один рубль или на миллиард 
рублей: квалификация содеянного как 
хищения в особо крупном размере от 
этого обстоятельства не изменится. В 
практике последних лет имеются по-
лучившие широкий резонанс приме-
ры совершения хищений на сумму не 
только в несколько десятков миллио-
нов, а на сотни миллионов рублей. Так, 
по делу бывшей главы департамента 
имущественных отношений Мини-

стерства обороны Российской Феде-
рации Евгении Васильевой, признан-
ной 8 мая 2015 г. Пресненским район-
ным судом г. Москвы виновной в совер-
шении ряда преступлений, в том числе 
нескольких эпизодов мошенничества в 
особо крупном размере, ущерб соста-
вил 646 921 661 руб. 16 коп. (Суд на-
звал сумму, которую должна выплатить 
Васильева по делу «Оборонсервиса». 
URL: http://www.newsru.com/russia/
13may2015/vasilievamoney.html).

Есть примеры и более крупных хи-
щений, когда размер ущерба превы-
шал миллиард рублей. Так, бывший ру-
ководитель Федерального агентства по 
обустройству государственной грани-
цы Российской Федерации Дмитрий 
Безделов обвиняется в совершении мо-
шенничества, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (в составе организован-
ной группы, в особо крупном размере, 
с использованием служебного поло-
жения) на сумму более 1 млрд 175 млн 
руб. (Обвиняемый в мошенничестве 
экс-глава Росграницы Безделов достав-
лен в Москву. URL: http://www.ros-
balt.ru/moscow/2016/04/05/1504088.
html). К сожалению, эти примеры не 
единичны: хищения в особо крупных 
размерах в современных российских 
условиях характеризуются повышен-
ной общественной опасностью, встре-
чаются не так уж и редко и представ-
ляют существенную проблему, так как 
в результате их совершения, как пра-
вило, причиняется ущерб государству. 

Однако, как следует из санкций ста-
тей гл. 21 УК РФ, самое серьезное нака-
зание, которое ожидает преступника 
за совершение хищения в особо круп-
ном размере (за исключением грабежа 
и разбоя) – десять лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до миллиона 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного на 
срок до пяти лет. Другими словами, в 
случае совершения хищения в размере 
1 млрд руб., осужденный должен, наря-
ду с основным наказанием, заплатить 
штраф в размере не более 1 млн руб. 
Правда, в случае предъявления к ука-
занному лицу иска о возмещении при-
чиненного преступлением вреда и со-
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ответствующего решения суда, лицо 
должно возместить причиненный вред, 
но данная обязанность находится вне 
сферы уголовной ответственности.

Уместно отметить, что ст. 931 УК 
РСФСР 1960 г. до признания ее утра-
тившей силу Федеральным законом от 
1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РСФСР и Уголовно-процессу-
альный кодекс РСФСР» (Рос. газ. 1994. 
6 июля) предусматривала в случае со-
вершения хищения государственного 
или общественного имущества в осо-
бо крупных размерах лишение свобо-
ды на срок от восьми до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества.

Ужесточение ответственности за 
хищения в особо крупном размере пу-
тем установления в нормах уголовного 
закона дополнительных размеров, зна-
чительно превышающих особо круп-
ный размер хищения (10 млн руб., 25 
млн руб., 50 млн руб., 150 млн руб., 
250 млн руб.), и соответствующих им 
более строгих санкций (до двенадца-
ти или пятнадцати лет лишения сво-
боды) представляется нам не самой 
эффективной мерой. На наш взгляд, 
повышая срок наказания в виде лише-
ния свободы за совершение подобных 
деяний, государство берет на себя обя-
зательство содержать в условиях ис-
правительного учреждения лиц, со-
вершивших хищения в особо крупных 
размерах, в течение более длительно-
го срока, что ведет к дополнительным 
бюджетным расходам, и потому дан-
ное предложение не совсем логично.

В связи с этим возникает вопрос: 
почему конфискация имущества не 
предусмотрена действующим уголов-
ным законодательством за соверше-
ние преступлений против собствен-
ности (гл. 21 УК РФ)? На наш взгляд, 
применение такой меры в случае со-
вершения наиболее общественно опас-
ных преступлений против собственно-
сти напрашивается само собой. Так, до 
исключения конфискации имущества 
из текста действующего отечественно-
го уголовного закона Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
ее применение предусматривалось за 

совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений корыстной направлен-
ности. Мы предлагаем распространить 
применение конфискации имущества 
в ее нынешнем виде прежде всего на 
те преступления против собственно-
сти, в результате совершения которых 
может быть причинен ущерб в круп-
ном или особо крупном размерах.

Принимая во внимание данное об-
стоятельство, мы предлагаем приме-
нять конфискацию имущества в от-
ношении лиц, совершивших преступ-
ления против собственности причи-
нивших ущерб в крупном или особо 
крупном размере. Для этого необходи-
мо п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ после слов 
«статьями 153–155 (если преступле-
ния совершены из корыстных побу-
ждений),» дополнить словами «частя-
ми третьей и четвертой статьи 158, ча-
стями третьей и четвертой статьи 159, 
частями третьей и четвертой статьи 
1591, частями третьей и четвертой ста-
тьи 1592, частями третьей и четвертой 
статьи 1593, частями третьей и чет-
вертой статьи 1595, частями третьей и 
четвертой статьи 1596, частями треть-
ей и четвертой статьи 160, частями 
второй и третьей статьи 161, статьей 
162, частями второй и третьей статьи 
163, статьями 164, 165, частями треть-
ей и четвертой статьи 166».

Полагаем, что отсутствие среди 
мер уголовно-правового воздействия 
за преступления против собственно-
сти конфискации имущества косвенно 
способствует совершению указанных 
преступных деяний, формируя у потен-
циального преступника уверенность в 
фактической безнаказанности, мини-
муме негативных последствий имуще-
ственного характера. Именно поэтому 
наше предложение в случае его приня-
тия будет способствовать не только со-
вершенствованию норм уголовного за-
конодательства, предусматривающих 
ответственность за преступления про-
тив собственности, но и позволит пред-
упреждать такие деяния, т. е. реализо-
вывать одну из задач, стоящих перед 
уголовным законодательством, – охра-
ну собственности от преступных пося-
гательств (ч. 1 ст. 2 УК РФ).
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Некоторые аспекты осуществлеНия и защиты права 
собствеННости НесовершеННолетНих осуждеННых в 

местах лишеНия свободы

В статье рассматриваются вопросы осуществления и защиты права собственности 
несовершеннолетних осужденных; пределы и ограничения осуществления права 

собственности несовершеннолетнего осужденного. 

Ключевые слова: право собственности, имущество несовершеннолетнего осужденного, 
осуществление прав.

Some Aspects of the Implementation and Protection of Property Rights  
of Juvenile Offenders in Prison

In article questions of implementation and protection of the property right of juvenile offender are 
considered. Limits and restrictions of implementation of the property right of the juvenile offender.  

Key words: property right, property of the juvenile offender, implementation of the rights.

Изоляция1 от общества порождает 
множество факторов, так или ина-

че препятствующих совершению необ-
ходимых действий лица, стремящего-
ся приобрести какое-либо имущество. 
В этом заключается основное препят-
ствие для полноправного участия несо-
вершеннолетнего осужденного в отно-
шениях собственности. В связи с этим 
на первом месте находятся производ-
ные способы, которые практически не 
требуют никаких действий со сторо-
ны несовершеннолетнего, осужден-
ного к лишению свободы, за исклю-
чением его свободного волеизъявле-
ния, разумеется, при наличии согласия 
другой стороны. Реализация первона-
чальных способов приобретения права 
собственности в условиях мест лише-
ния свободы практически невозмож-
на в силу требований режима испол-
нения наказания (Синицын С. А. Аб-

© Ращупкина Л. В., Солоухина С. В., 2016

солютность права общий собственно-
сти и природа прав собственников // 
Адвокат. 2013. № 9. С. 5).

Говоря о праве собственности не-
совершеннолетнего, осужденного к 
лишению свободы, прежде всего не-
обходимо рассмотреть пределы осу-
ществления данного права. Несовер-
шеннолетние осужденные, отбываю-
щие наказание в воспитательных ко-
лониях, не лишаются установленного 
гражданским законодательством субъ-
ективного права собственности как 
меры возможного поведения. Вместе 
с тем нахождение лица в местах лише-
ния свободы создает некоторые огра-
ничения в пользовании субъективным 
правом личной собственности. Так, 
ограничивается возможность владе-
ния, пользования и распоряжения при-
надлежащим ему имуществом. Несо-
вершеннолетний осужденный факти-
чески не может осуществить свое пра-
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а во собственности в том объеме, каким 
он пользовался до осуждения.

Несовершеннолетний, осужденный 
к лишению свободы, не теряет субъек-
тивного права собственности в отно-
шении имущества, которое находит-
ся вне места отбывания им наказания. 
Таким имуществом может быть дом, 
хозяйственная постройка, подсобное 
хозяйство, автомашина и другое иму-
щество, принадлежащее осужденному 
лично или как участнику общей соб-
ственности – долевой или совместной.

В отношении имущества, находя-
щегося за пределами воспитательной 
колонии, несовершеннолетние, осу-
жденные к лишению свободы, вре-
менно не могут осуществлять одно из 
таких важнейших правомочий, как 
пользование. Правомочие же распо-
ряжения таким имуществом (продажа, 
сдача внаем, дарение и т. д.) несовер-
шеннолетние осужденные могут осу-
ществлять, но только через своего до-
веренного представителя. 

На территории воспитательной ко-
лонии несовершеннолетнему, осужден-
ному к лишению свободы, на праве соб-
ственности принадлежит имущество, 
находящееся непосредственно при нем 
на праве владения, пользования и, в не-
которых случаях, распоряжения; запре-
щенное к хранению и использованию 
несовершеннолетними осужденными 
и сданное на хранение администрации 
воспитательной колонии либо изъятое 
в установленном порядке.

К имуществу первой категории от-
носятся личные вещи несовершенно-
летнего осужденного, письменные 
принадлежности, литература (за ис-
ключением топографических карт, 
литературы по топографии, едино-
борству, служебному собаководству, 
устройству оружия, порнографиче-
ские материалы), предметы первой 
необходимости и иные вещи, не вхо-
дящие в перечень вещей и предметов, 
продуктов питания, которые несовер-
шеннолетним осужденным запреща-
ется иметь при себе, получать в по-
сылках, передачах, бандеролях либо 
приобретать (Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка воспитатель-

ных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы : приказ Минюста Рос-
сии от 6 окт. 2006 г. № 311 // Рос. газ. 
2006. 18 окт.).

В отношении перечисленных пред-
метов, которые могут находиться на 
праве личной собственности непосред-
ственно при несовершеннолетних осу-
жденных, последние могут осуществ-
лять правомочия собственника: вла-
деть, пользоваться и частично распо-
ряжаться (в смысле их потребления).

Однако несовершеннолетние осу-
жденные лишены права юридическо-
го распоряжения этими предметами, 
т. е. не могут их продавать, менять, 
передавать (дарить) другим несовер-
шеннолетним осужденным. Между тем 
мы считаем возможным дарение тем 
или иным несовершеннолетним осу-
жденным предметов личного имуще-
ства. Разумеется, действия несовер-
шеннолетнего, осужденного к лише-
нию свободы, по отчуждению при-
надлежащего ему имущества на праве 
личной собственности должны соот-
ветствовать его волеизъявлению. В 
связи с этим, по нашему мнению, по-
добные действия должны совершать-
ся при согласии и под контролем адми-
нистрации воспитательной колонии, 
в которой отбывает наказание несо-
вершеннолетний, осужденный к лише-
нию свободы. Данное ограничение об-
условлено режимными требованиями, 
поэтому оно не распространяется на 
посылки и денежные переводы иным 
лицам. В соответствии с п. 9. 1 и 9. 3 
Правил внутреннего распорядка вос-
питательных колоний уголовно-испол-
нительной системы несовершеннолет-
ние осужденные могут по заявлению 
за счет собственных средств отправ-
лять родственникам и иным лицам де-
нежные переводы, посылки и банде-
роли с продуктами питания и предме-
тами первой необходимости, приоб-
ретенными в магазинах или ларьках, 
организованных на территории воспи-
тательных колоний, а также предметы 
и вещи, находящиеся в личном поль-
зовании или хранящиеся на складах.

Вторую категорию составляет иму-
щество несовершеннолетнего, осу-
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жденного к лишению свободы, храня-
щееся на складе, в бухгалтерии воспи-
тательной колонии либо на его лице-
вом счете. Сюда относится имущество, 
запрещенное на территории воспи-
тательной колонии и изъятое у несо-
вершеннолетнего осужденного, а так-
же сданное им на хранение, включая 
деньги и ценные бумаги.

Указанные предметы продолжают 
принадлежать несовершеннолетнему 
осужденному на праве собственности. 
Однако практически осуществлять все 
правомочия собственника в отноше-
нии имущества, сданного в обязатель-
ном порядке на хранение, несовершен-
нолетний осужденный не может.

Он им не владеет, не пользуется, 
но может распорядиться, в частности, 
переслать лишнюю одежду своим род-
ственникам или другим лицам.

Согласно ст. 35 Конституции Рос-
сийской Федерации право частной соб-
ственности охраняется законом, и ни-
кто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может 
быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценно-
го возмещения.

Вместе с тем согласно ч. 9 ст. 82 УИК 
РФ правом решать судьбу имущества 
несовершеннолетнего, осужденного к 
лишению свободы, обладает также на-
чальник воспитательной колонии. Со-
гласно данной статье «запрещенные 
предметы, вещества и продукты пита-
ния, изъятые у несовершеннолетних 
осужденных, передаются на хранение 
либо уничтожаются по постановлению 
начальника воспитательной колонии, 
о чем составляется соответствующий 
акт». Слово «либо», являющееся сино-
нимом слова «или», указывает на необ-
ходимость выбора поведения, и право 
такого выбора принадлежит начальни-
ку воспитательной колонии.

Именно по усмотрению админи-
страции (начальника воспитатель-
ной колонии) личные вещи несо-
вершеннолетнего осужденного мо-
гут быть уничтожены, даже если пре-
пятствий для их хранения не имеется  

(Пантелеев Б. Е. Ухудшение положения 
заключенных под стражу и осужденных 
в Российской Федерации в 2012–2013 
годах. URL: http://www.zavolu.info).

Вместе с тем в соответствии с п. 2 
ст. 209 ГК РФ право принятия решения 
в отношении имущества, принадлежа-
щего собственнику, принадлежит по-
следнему. Собственник вправе по сво-
ему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не на-
рушающие права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в за-
лог и обременять его другими способа-
ми, распоряжаться им иным образом.

Более того, как было сказано выше, 
никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению 
суда. В связи с этим возникает вопрос: 
правомочна ли администрация вос-
питательной колонии лишить несо-
вершеннолетнего осужденного иму-
щества путем принятия решения о его 
уничтожении? Думается, что нет. Пре-
рогатива принудительного лишения 
(уничтожения) имущества собствен-
ника принадлежит и должна принад-
лежать только суду. Однако в Правилах 
внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний уголовно-исполнитель-
ной системы говорится, что начальник 
воспитательной колонии вправе своим 
постановлением распорядиться иму-
ществом несовершеннолетнего осу-
жденного («уничтожить имущество») с 
составлением соответствующего акта, 
на котором несовершеннолетний осу-
жденный ставит свою подпись после 
ознакомления с ним.

На основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что ч. 9 ст. 82 
УИК РФ в части определения возмож-
ности решать судьбу имущества несо-
вершеннолетнего осужденного одно-
сторонним волевым актом начальника 
воспитательной колонии противоре-
чит ч. 3 ст. 35 Конституции Российской 
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а Федерации и нарушает права несовер-
шеннолетнего осужденного.

Для урегулирования данных рас-
хождений, предлагаем исключить из 
абз. 1 п. 172 Правил внутреннего рас-
порядка воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы и ч. 
9 ст. 82 УИК РФ норму, противореча-
щую Конституции Российской Феде-
рации в части, касающейся распоря-
жения имуществом несовершеннолет-
него осужденного не иначе как по ре-
шению суда.

В заключение необходимо отме-
тить, что в воспитательных колониях 
несовершеннолетние осужденные под-
вергаются ограничению в осуществле-

нии правомочий относительно их лич-
ной собственности, которая находится 
не в месте отбывания наказания. Для 
осуществления правомочия пользова-
ния и распоряжения данным имуще-
ством несовершеннолетним осужден-
ным необходимо прибегать к инсти-
туту представительства. В отношении 
же имущества, принадлежащего им на 
праве личной собственности и нахо-
дящегося в воспитательной колонии, 
они осуществляют все правомочия 
собственника наравне со свободными 
гражданами, т. е. владеют, пользуются 
и распоряжаются им для удовлетворе-
ния своих материальных и культурных 
потребностей.
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Отношения1 между родителями и 
детьми (особенно личные) главным 

образом регулируются нравственными 
нормами и обычаями. Кроме того, от-
ношения между родителями и детьми 
подразделяются на неимущественные 
и имущественные. Наличие личных и 
имущественных прав у несовершенно-
летних необходимо для надлежащего 
процесса их воспитания в семье. Воспи-
тание понимается как процесс взаимо-
действия взрослых и детей, и чем актив-
нее будет осуществляться такое взаимо-
действие, тем эффективнее будет прохо-
дить процесс воспитания. Действующие 
же правовые нормы можно рассматри-
вать как необходимые условия для над-
лежащего (эффективного) процесса вос-
питания ребенка в семье. 

Родители, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, по-преж-

© Ращупкина Л. В., Солоухина С. В., 2016

нему остаются родителями своих де-
тей, которые наделены личными не-
имущественными и имущественны-
ми правами. Однако порядок реали-
зации родительских прав для этих лиц 
имеет свои особенности, связанные с 
тем, что родители (родитель) находят-
ся в местах изоляции от общества, вы-
нуждены подчиняться режиму отбыва-
ния наказания и нести ограничения, 
предусмотренные наказанием за со-
вершенное преступление.

Право на воспитание детей – одно 
из главных правомочий родителей. Это 
право родителей является неотчуждае-
мым. Оно также представляет собой 
и обязанность по воспитанию детей и 
согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее: СК РФ) 
включает в себя заботу о физическом, 
психическом, духовном, нравственном 
развитии ребенка, т. е. всестороннем 
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проблемНые вопросы осуществлеНия родительских прав 
лицами, Находящимися в местах лишеНия свободы

В статье рассматриваются проблемы реализации родительских прав лицами, находящимися 
в местах изоляции от общества, которые пренебрегают родительскими правами и не 

встречаются со своими детьми. Авторы считают, что данное обстоятельство обусловлено 
следующим фактом: родители (родитель) вынуждены подчиняться режиму отбывания 

наказания и нести ограничения, предусмотренные наказанием за совершенное преступление.

Ключевые слова: родительские права, воспитание, родственные связи, лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы.

Problematic Issues of the Parental Rights of Persons in Detention

The article considers the problems of realization of parental rights by persons in places of isolation from 
society that disregard parental rights and do not meet with their children. This is because the parents 
(parent) are forced to obey the regime of serving the punishment and bear the restrictions prescribed 

punishment for the crime.

Key words: parental rights, education, family ties, persons serving a sentence of imprisonment.
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а развитии. Отказаться быть родителями 
нельзя ни при каких обстоятельствах. 
Только в исключительных случаях и в 
судебном порядке можно лишить ро-
дителя права лично воспитывать сво-
его ребенка, а также привлечь к адми-
нистративной, уголовной ответствен-
ности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителем своих 
обязанностей по воспитанию детей. 

Несмотря на то, что родитель осу-
жден к наказанию в виде лишения сво-
боды, право и обязанность воспитывать 
ребенка у него остаются, за исключени-
ем случаев, если он лишен родительских 
прав. Лишение свободы как вид уголов-
ного наказания связано с изоляцией осу-
жденного от общества, что не позволя-
ет ему как родителю в полной мере реа-
лизовывать свои родительские права на 
общение с ребенком, а также оказывать 
влияние на ребенка своим поведением и 
личным примером (Антокольская М. В. 
Семейное право России : учебник. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 206). 

В рамках проведенного исследова-
ния была выявлена следующая тенден-
ция: осужденные, которые до отбыва-
ния наказания полностью осуществляли 
свои родительские права и исполняли 
обязанности, после осуждения не осу-
ществляют их и не встречаются со сво-
ими детьми. Так, 183 осужденных (что 
составляет 30,5 %) из 600 опрошенных 
лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, ни разу не виделись со 
своими детьми во время отбывания на-
казания; 76 осужденных (12,6 %) встре-
чались со своими детьми последний 
раз более 5 лет назад; 76 осужденных 
(12,6 %) встречались со своими детьми 
3–4 года назад; 103 осужденных (17 %) 
видели последний раз своего ребенка 
1–2 года назад; 162 осужденных (27 %) 
общались с детьми меньше года назад 
(Иванова С. В., Юнусова К. В. Формы 
осуществления родительских прав и ис-
полнения обязанностей лицами, осу-
жденными к лишению свободы. URL: 
http://отрасли-права.рф/article/9554).

Осужденные, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы, мо-
гут осуществлять и исполнять роди-
тельские права и обязанности лишь 
в тех формах, которые определяются 

условиями отбывания наказания. По 
мнению ряда авторов, кроме оказа-
ния материальной помощи ребенку, 
осужденный никаких других обязан-
ностей исполнять не может (Ной П. С. 
Теоретические вопросы лишения сво-
боды. Саратов, 1965. С. 129). Однако 
это утверждение не совсем верно, так 
как формами осуществления родитель-
ских прав и исполнения обязанностей 
осужденными к лишению свободы яв-
ляются свидания осужденных со сво-
ими детьми, осуществление воспита-
тельного воздействия посредством пе-
реписки, телефонных переговоров, а 
также во время выездов осужденных за 
пределы исправительного учреждения. 

Уголовно-исполнительное законо-
дательство и режим исправительного 
учреждения закрепляют положение о 
том, что осужденный имеет право на 
свидание со своими родственниками, в 
том числе и детьми. Данная норма на-
правлена на сохранение и развитие се-
мейных, родственных и иных социально 
полезных связей осужденных (Коммен-
тарий к Уголовно-исполнительному ко-
дексу Российской Федерации / отв. ред. 
проф. А. И. Зубков. М., 2004. С. 50–51). 
В зависимости от вида исправительного 
учреждения Уголовно-исполнительный 
кодекс (далее: УИК РФ) устанавливает 
определенное количество краткосроч-
ных и длительных свиданий осужден-
ных с родственниками в течение года.

Так, ч. 2 ст. 89 УИК РФ гласит: «Крат-
косрочные свидания предоставляются с 
родственниками или иными лицами в 
присутствии представителя админи-
страции исправительного учреждения. 
Длительные свидания предоставляют-
ся с правом совместного проживания с 
супругом (супругой), родителями, деть-
ми, усыновителями, усыновленными, 
родными братьями и сестрами, дедуш-
ками, бабушками, внуками, а с разре-
шения начальника исправительного 
учреждения – с иными лицами». 

Свидания осужденных играют боль-
шую роль не только в ресоциализации 
их самих, но и предоставляют возмож-
ность общения их с детьми, оказания, 
насколько это возможно, воспитатель-
ного воздействия на детей. Такое пра-
во на общение с ребенком закрепле-
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но ст. 66 СК РФ, согласно которой ро-
дитель, проживающий отдельно от ре-
бенка, вправе участвовать в воспитании 
своих детей, их образовании, общаться 
с ними. Кроме того, он имеет право на 
получение информации (сведений) о со-
стоянии здоровья ребенка, его поведе-
нии, учебе и т. д. Эту норму закона мож-
но отнести и к правоотношениям с роди-
телями-осужденными, которым не дол-
жны препятствовать супруги в общении 
с детьми посредством посещения свида-
ний. Отказ в предоставлении информа-
ции или препятствование в общении ро-
дителя, проживающего с детьми, могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

Профессор Т. В. Минязева предла-
гает отменить во всех исправительных 
учреждениях количественные ограни-
чения в свиданиях с родственниками 
(Минязева Т. В. Правовое регулиро-
вание семейных отношений осужден-
ных, отбывающих лишение свободы 
// Рос. юстиция. 2003. № 7. С. 63). Мы 
полагаем, что большинством осужден-
ных будет поддержана такая законода-
тельная инициатива, хотя, как показы-
вает практика, не все родственники 
поддерживают отношения с осужден-
ными, в плане общения осужденных 
родителей с детьми, так как не счи-
тают нужным и необходимым обще-
ние на территории исправительного 
учреждения. Да и сами осужденные 
не используют право на свидания, в 
том числе и осужденные женщины 
(Хребтов А. В. Криминологические и 
уголовно-исполнительные проблемы 
женской преступности в современной 
России // Соврем. право. 2003. № 8. 
С. 43). Основной причиной этого яв-
ляется удаленность исправительных 
учреждений, поскольку не в каждом 
субъекте Российской Федерации есть 
исправительное учреждение для жен-
щин. Еще одна причина кроется в том, 
что родственники осужденных жен-
щин, на которых лежат обязанности по 
уходу за малолетними детьми, по ма-
териальным соображениям не могут 
себе позволить частые свидания (кро-
ме оплаты проезда, необходимо еще 
оплатить проживание во время дли-
тельных свиданий по тарифам, преду-
смотренным для гостиниц).

Самостоятельной формой осуществ-
ления родительских прав и исполнения 
обязанностей осужденными, – пишет 
К. В. Лапина, – может стать организа-
ция доставки несовершеннолетних де-
тей на свидание с матерями, отбываю-
щими наказания в виде лишения сво-
боды, в исправительные учреждения. 
Многие женщины, осужденные к ли-
шению свободы, хотели бы встретить-
ся со своими детьми и готовы понести 
расходы, связанные с оплатой проезда, 
и текущие расходы во время поездки к 
ребенку (Лапина К. В. Осуществление 
родительских прав и исполнение обя-
занностей лицами, осужденными к ли-
шению свободы : дис. … канд. юрид. 
наук. Рязань, 2010. С. 112).

Телефонные переговоры и перепис-
ка осужденных с родственниками, в том 
числе с детьми, являются одной из форм 
осуществления родительских прав и ис-
полнения обязанностей. Право осужден-
ных к лишению свободы получать и от-
правлять за счет собственных средств 
письма и телеграммы без ограничения 
предусмотрено ст. 91 УИК РФ. При этом 
администрация исправительного учре-
ждения подвергает цензуре всю корре-
спонденцию осужденных, отправляе-
мую родственникам. Для отправления 
телеграммы осужденный должен приоб-
рести у администрации бланк установ-
ленной формы и его заполнить.

При помощи телефонных перего-
воров осужденные могут не только об-
щаться со своими детьми, но и лично 
заниматься их воспитанием. Порядок 
осуществления телефонных перегово-
ров регламентируется ст. 92 УИК РФ: 
«Осужденным к лишению свободы пре-
доставляется право на телефонные раз-
говоры. При отсутствии технических 
возможностей администрацией испра-
вительного учреждения количество 
телефонных переговоров может быть 
ограничено до шести в год. Продолжи-
тельность каждого разговора не должна 
превышать 15 минут. Телефонные пере-
говоры оплачиваются осужденными за 
счет собственных средств или за счет 
средств их родственников или иных 
лиц. Порядок организации телефонных 
разговоров определяется федеральным 
органом исполнительной власти, в ве-
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а дении которого находится исправитель-
ное учреждение». В соответствии с ч. 3 
ст. 89 УИК РФ осужденным по их прось-
бе разрешается заменять краткосрочное 
или длительное свидание телефонным 
разговором. Осужденные могут осуще-
ствлять и исполнять свои родительские 
права и обязанности в отношении сво-
их детей, а также лично участвовать в 
их воспитании во время краткосроч-
ных и длительных выездов за пределы 
исправительных учреждений согласно 
положениям ст. 97 УИК РФ. 

В силу ч. 2 ст. 97 УИК РФ осужден-
ным женщинам, имеющим детей в до-
мах ребенка исправительных колоний, 
может быть разрешен краткосрочный 
выезд за пределы исправительного 
учреждения на срок до пятнадцати су-
ток для устройства детей у родствен-
ников либо в детском доме, а осужден-
ным женщинам, имеющим несовер-
шеннолетних детей-инвалидов вне 
исправительной колонии, – один крат-
косрочный выезд в год на тот же срок 
для свидания с ними. Указанная статья 
содержит перечень обстоятельств, при 
наличии которых осужденным разре-
шаются выезды за пределы исправи-
тельной колонии. Среди этих обстоя-
тельств нет таких, которые бы непо-
средственно затрагивали родитель-

ские права и обязанности, в связи с 
чем считаем целесообразным закре-
пить в ст. 97 УИК РФ в качестве осно-
вания предоставления краткосрочного 
выезда осужденному поддержание род-
ственных связей с детьми с целью осу-
ществления родительских прав и ис-
полнения обязанностей. При этом не-
обходимо учитывать характеристику 
осужденного, особенно информацию 
о его поведении, а также целесообраз-
но получить заключение органа опеки 
и попечительства о том, что такое по-
сещение не причинит вред физическо-
му и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию.

Для эффективного осуществления 
родительских прав лицами, отбываю-
щими наказание в виде лишения сво-
боды, очень важно разработать дей-
ственный механизм их осуществления, 
так как лишение свободы – это наказа-
ние, связанное с изоляцией человека 
от общества, и оно накладывает опре-
деленный отпечаток на семейно-пра-
вовой статус осужденного. Мы предла-
гаем с целью сохранения и восстанов-
ления семейных связей осужденных 
с родственниками, а особенно с деть-
ми, воспользоваться некоторыми тех-
ническими инновациями по использо-
ванию систем видеосвязи.
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совремеННое состояНие и проблемы оперативНо-
розыскНой профилактики правоНарушеНий в тюрьмах

В статье анализируются современное состояние и проблемы профилактики пенитенциарной 
преступности, осуществляемой оперативными подразделениями тюрем. Автором предложен 

комплекс мер по совершенствованию данной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовно-исполнительная система, 
профилактика пенитенциарных преступлений, оперативно-розыскная профилактика 

правонарушений.

The Current Status and Problems of the Operatively-Search Prevention  
of Offenses in Prisons

The article discusses the current status and problems of the operatively-search prevention of offenses in 
prisons. The author proposed a set of measures to improve such activities.

Key words: crime detection, penal system, the prevention of penal offenses, the operatively-search 
prevention of offenses.

Тюрьмы1 являются одним из элемен-
тов системы исправительных учре-

ждений, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы. Реа-
лизация положений уголовного зако-
на и современная судебная практика 
объективно обусловливают концен-
трацию в тюрьмах наиболее опасной 
части осужденных. Тюрьмы обладают 
наибольшей карательной силой, до-
стигаемой максимальной изоляцией 
в местах лишения свободы в совокуп-
ности с иными правоограничениями, 
возлагаемыми на осужденных (Сена-
тов А. В. Правовые и организационно-
тактические основы предупреждения 
преступлений оперативными аппара-
тами тюрем : дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2011. С. 13).

Исторически сложилось так, что в 
тюрьмах содержатся лица, совершив-
шие особо опасные для общества и 
государства преступления, обладаю-
щие богатым криминальным опытом и 
пользующиеся уважением и поддерж-
кой в уголовно-преступной среде.

© Сомов А. Н., 2016 

По мнению ряда авторов, в тюрьмах 
в середине 20-х гг. XX в. произошло «ро-
ждение» так называемых воров в зако-
не. В этот период активное формирова-
ние обычаев и традиций преступного 
мира происходило преимущественно 
именно в тюрьмах и домах предвари-
тельного заключения, где концентри-
ровалась основная масса преступников. 
Здесь происходили своеобразный обмен 
преступным опытом, совершенствова-
ние, шлифовка воровских «законов» и 
традиций, проверка их жизненности, 
испытание на прочность (Водолазский 
Б. Ф., Вакутин Ю. А. Преступные груп-
пировки. Их обычаи, традиции, «зако-
ны» (прошлое и настоящее) : учеб. посо-
бие. Омск, 1979. С. 9). Во многом этому 
способствовал ряд факторов, таких как 
отсутствие правовой регламентации 
профилактической работы, несовер-
шенство применяемых приемов пред-
упреждения пенитенциарных преступ-
лений, сводившихся лишь к режимным 
мероприятиям, недостаточный профес-
сионализм персонала данных пенитен-
циарных учреждений и т. д.
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а Изменения, произошедшие в обще-
ственно-политической жизни страны 
после распада Советского Союза, на-
шли свое отражение в отечественной 
уголовной и уголовно-исполнительной 
политике. Введение в действие в 1997 г. 
с 1 января Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и с 1 июля Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ) позволило 
скорректировать правовое регулирова-
ние исполнения всех видов наказаний, 
а также регламентировать механизм 
предупреждения пенитенциарных пре-
ступлений в отечественной уголовно-
исполнительной системе (далее: УИС).

Согласно ст. 130 УИК РФ в тюрь-
мах содержатся мужчины, осужденные 
за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также осужденные при 
особо опасном рецидиве преступлений 
на срок свыше пяти лет. Кроме того, в 
данные исправительные учреждения 
(далее: ИУ) из исправительных коло-
ний общего, строгого и особого режи-
мов переводятся злостные нарушите-
ли установленного порядка отбывания 
наказания, отрицательно влияющие на 
других осужденных, что в значительной 
мере осложняет оперативную обста-
новку, усиливает криминальную напря-
женность. Тюрьмы по-прежнему оста-
ются местом концентрации большого 
количества криминально ориентиро-
ванных лиц, представляющих повы-
шенную опасность для общества.

Анализ статистических данных 
ФСИН России показал, что в дека-
бре 2015 г. в 7 тюрьмах содержалось 
2 584 осужденных (аналогичный по-
казатель прошлого года (далее: АППГ) 
– 2 444), из них 714 осужденных, со-
стоящих на профилактическом учете 
(АППГ – 682), 6 осужденный за пре-
ступления экстремистской направлен-
ности (АППГ – 1), 56 осужденных за 
преступления террористического ха-
рактера (АППГ – 37), 111 лидеров и 
активных участников группировок от-
рицательной направленности (АППГ – 
80). Отметим, что профилактика пра-
вонарушений, осуществляемая в тюрь-
мах, имеет высокие положительные 
результаты. В 2015 г. в ходе проведен-
ных профилактических мероприятий 

в тюрьмах было предотвращено 1 487 
преступлений (АППГ – 1 713), из них 
9 преступлений, связанных с дезорга-
низацией деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от обще-
ства (АППГ – 3), 1 380 преступлений 
против личности (АППГ – 656), 20 по-
бегов из мест лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи (АППГ – 23) 
(Отчет о состоянии преступности сре-
ди лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС за декабрь 2014 г., декабрь 2015 
г. (форма 2-УИС). Документ опублико-
ван не был. Доступ из автоматизир. ин-
форм. системы «Статистика ТО УИС»).

Осужденные, отбывающие наказа-
ние в тюрьмах, постоянно совершен-
ствуют способы противодействия адми-
нистрации ИУ. Технические инновации, 
применяемые при обеспечении охраны 
и надзора, не всегда приносят плани-
руемые результаты: при обеспечении 
строгой изоляции отдельных осужден-
ных друг от друга, а также от лиц, нахо-
дящихся на свободе, например, имеет-
ся законная возможность коммуника-
ции через общего адвоката. В ряде слу-
чаев планировка тюремных корпусов 
во многом способствует организации 
не только голосовой, но и веревочной 
межкамерной связи. Осужденные, со-
держащиеся в одном ИУ, могут напра-
вить массовые жалобы в надзорные ор-
ганы, а также общественные наблюда-
тельные комиссии с целью облегчения 
условий отбывания наказаний, реше-
ния материально-бытовых вопросов, а 
также с целью уклонения от ответствен-
ности за допущенные правонарушения. 

В современных условиях оптимиза-
ции штатной численности персонала 
ИУ, увеличения служебной нагрузки, 
предъявления повышенных требова-
ний к оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников тюрем требуется 
комплексное усовершенствование не 
только теоретических, но и приклад-
ных аспектов профилактической ра-
боты в тюрьмах. 

В отечественной науке тема про-
филактики правонарушений в тюрь-
мах как в особом виде ИУ широко не 
рассматривалась, хотя еще такие из-
вестные ученые дореволюционного 
периода, как М. Н. Гернет, Н. С. Таган-
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цев и И. Я. Фойницкий в своих рабо-
тах уделяли внимание отдельным во-
просам данной деятельности. Пробле-
мы предупреждения пенитенциарной 
преступности освещали и современ-
ные авторы: Ю. М. Антонян, Л. Д. Гаух-
ман, П. Ф. Гришанин, А. Ф. Зелинский, 
И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, С. А. Со-
колов, О. В. Старков, В. Д. Филимонов, 
А. М. Яковлев и др. Вопросы оператив-
но-розыскного предупреждения пени-
тенциарных преступлений в тюрьмах 
были предметом исследования К. К. Го-
ряинова, А. В. Сенатова, И. Л. Хромова 
и др. Однако выработанные подходы к 
данному роду деятельности требуют 
корректировки в соответствии с совре-
менными условиями функционирова-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее: ФСИН России).

Особое место в процессе предупре-
ждения пенитенциарной преступности 
отводится оперативным подразделени-
ям ФСИН России в силу того, что только 
они правомочны применять как глас-
ные, так и негласные методы и сред-
ства, устанавливать отношения сотруд-
ничества с лицами, изъявившими со-
гласие оказывать содействие. Отметим, 
что наиболее эффективный результат в 
деле профилактики правонарушений в 
тюрьмах оперативные подразделения 
ФСИН России могут достичь лишь в тес-
ном взаимодействии как с работника-
ми других структурных подразделений 
учреждений и органов УИС, так и с со-
трудниками оперативных подразделе-
ний иных правоохранительных орга-
нов, а также различных органов власти 
и общественных объединений.

Оперативно-розыскная профилак-
тика в тюрьмах – это комплекс опера-
тивно-розыскных, режимных, право-
вых, воспитательных и иных мероприя-
тий, носящих гласный или негласный 
характер, соответствующий требова-
ниям законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов, осуществляе-
мый всеми отделами и службами тюрь-
мы во взаимодействии с другими учре-
ждениями и органами УИС, другими 
субъектами оперативно-розыскной дея-
тельности, различными органами вла-
сти, общественными объединениями в 
следующих направлениях:

– выявление причин и условий, 
способствующих совершению преступ-
лений, принятие мер по их устране-
нию (общая профилактика);

– выявление лиц, склонных к со-
вершению преступлений, и оказание 
на них индивидуального воспитатель-
ного воздействия в целях недопуще-
ния формирования замысла соверше-
ния конкретного преступления (инди-
видуальная профилактика);

– предотвращение замышляемых и 
подготавливаемых преступлений;

– пресечение покушений на соверше-
ние преступлений (Образцов С. В. Опе-
ративно-розыскное предупреждение 
преступлений против жизни и здоро-
вья в исправительных колониях : дис. … 
канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 25).

Специфичность оперативно-ро-
зыскной профилактики в тюрьмах за-
ключается в следующем:

– оперативно-профилактическое 
наблюдение ведется не только за лица-
ми, поставленными на профилактиче-
ский учет, но и за их сокамерниками в 
связи с высокой степенью вероятности 
их преступного поведения;

– в процессе профилактики лиц, на-
ходящихся под оперативным наблю-
дением, также негласно проверяет-
ся их причастность к совершенным 
преступлениям;

– в тюрьмах созданы благоприят-
ные условия, позволяющие обеспечить 
полную изоляцию лица, находящего-
ся под оперативно-профилактическим 
наблюдением;

– в отношении осужденного, как 
правило, имеется значительный объем 
информации, собранный в следствен-
ном изоляторе либо в исправительной 
колонии в период его нахождения под 
стражей или отбывания наказания, по-
зволяющий объективно оценить его 
связи, образ жизни, поведение и т. д.

Вместе с тем основными условия-
ми, затрудняющими деятельность опе-
ративных подразделений тюрем по про-
филактике правонарушений, являются:

– высокая концентрация крими-
нально ориентированных лиц;

– частичная осведомленность осу-
жденных о методах оперативно-ро-
зыскной деятельности;
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а – высокий уровень психологиче-
ской напряженности осужденных;

– длительность содержания осу-
жденных в камерах;

– оказание активного противо-
действия администрации тюрьмы  
со стороны лидеров и авторитетов уго-
ловно-преступной среды.

Нормативную основу оперативно-
розыскной профилактики правонару-
шений в тюрьмах составляют различ-
ные источники права международного, 
федерального, ведомственного и меж-
ведомственного уровней правового ре-
гулирования, в которых определены об-
щие цели и задачи, субъекты, формы 
и методы профилактической работы в 
УИС. 20 мая 2013 г. приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
№ 72 была утверждена Инструкция по 
профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (далее: 
Инструкция) (Рос. газ. 2013. 5 июня), в 
которой содержится ряд нововведений, 
касающихся в том числе и вопросов опе-
ративно-розыскного противодействия 
правонарушениям в тюрьмах.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что Инструкция имеет ряд недо-
статков. Так, в качестве одного из эле-
ментов организации профилактики 
правонарушений в учреждениях УИС 
она определяет разработку и осуще-
ствление совместно с территориаль-
ными органами ФСИН России, обра-

зовательными организациями ФСИН 
России, другими правоохранительны-
ми органами мероприятий по профи-
лактике правонарушений, но не со-
держит конкретных механизмов та-
кого взаимодействия. Кроме того, в 
Инструкции имеется ряд смысловых 
неточностей, например, в ней говорит-
ся, что «на профилактический учет бе-
рутся подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные… склонные к употребле-
нию и приобретению наркотических 
веществ, психотропных средств…», 
но при этом отсутствует определение 
«профилактика правонарушений».

Таким образом, в целях совершен-
ствования оперативно-розыскной про-
филактики правонарушений в тюрь-
мах, на наш взгляд, необходимо:

– внести ряд изменений и дополне-
ний в Инструкцию с целью расширения 
списка субъектов, с которыми устанав-
ливается взаимодействие по направле-
нию оперативно-розыскной профилак-
тики пенитенциарной преступности;

– детально проработать механизм 
взаимодействия оперативных подраз-
делений ФСИН России с территориаль-
ными органами ФСИН России, образо-
вательными организациями ФСИН Рос-
сии, другими правоохранительными ор-
ганами и включить его в Инструкцию; 

– привести формулировки, из-
ложенные в Инструкции, в соот-
ветствие с нормами федерального 
законодательства.
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профилактика коррупциоННой преступНости  
в уголовНо-исполНительНой системе: кримиНологический 

и оперативНо-розыскНой аспекты

В статье рассматриваются основные детерминанты коррупции, вопросы профилактики 
коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, детерминанты 
коррупционной преступности в уголовно-исполнительной системе, профилактика коррупции.

The Prevention of Corruption Сrime in the Penal System: Criminological 
and Investigative Aspects

The article considers the issues of prevention of corruption crimes in the penal system of the Russian 
Federation.

Key words: corruption, anti-corruption legislation, the determinants of corruption crime in the penal 
system, the prevention of corruption.

Коррупционная1 преступность и 
борьба с этим негативным явлени-

ем уже продолжительное время нахо-
дятся в центре внимания политиков, 
ученых-правоведов, экономистов, со-
циологов, юристов-практиков и вооб-
ще всего российского общества. Сред-
ства массовой информации буквально 
ошеломляют общественное сознание 
публикациями о масштабах и уровне 
коррумпированности чиновников в 
нашей стране.

Опасность коррупции заключает-
ся не только в экономических потерях, 
снижающих качество жизни населе-
ния, но и в негативном воздействии на 
эффективность работы государствен-
ного аппарата по управлению обще-
ством, государством, геополитическое 
положение страны. Она разрушает го-
сударство как суверенную единицу. 
Не случайно коррупцию, коррупцион-

© Сенатов А. В., Сучков Р. Н., 2016 

ную преступность воспринимают как 
одну из угроз национальной безопас-
ности России.

В Российской Федерации был при-
нят ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих борьбу с коррупцией. 
Определяющую роль в этом списке иг-
рает Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее: ФЗ № 273) (Рос. 
газ. 2008. 30 дек.). Он устанавливает 
правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борь-
бы с ней, минимизации и (или) ли-
квидации последствий коррупционных 
правонарушений. Принципиальным 
и знаковым для России является тот 
факт, что именно ФЗ № 273 впервые в 
нашей современной истории введено 
определение коррупции и предложены 
меры по противодействию ей.

В частности, определение корруп-
ции сформулировано как «злоупотреб-
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а ление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически-
ми лицами» (подп. «а» п. 1 ст. 1).

Уголовно-исполнительная система 
страны (далее: УИС) является частью 
открытой правовой системы, и ей не 
чужды проблемы, стоящие перед всей 
системой в целом. Одной из таких про-
блем является коррупция. Коррупци-
онные преступления, совершаемые в 
УИС, имеют повышенную обществен-
ную опасность, подрывают основу су-
ществования учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и оказывают 
разлагающее воздействие на персонал 
исправительных учреждений.

В последнее время в УИС намети-
лась тенденция к увеличению количе-
ства совершенных преступлений кор-
рупционной направленности. Так, со-
гласно данным официальной стати-
стики, в УИС в 2015 г. было совершено 
172 преступления коррупционной на-
правленности, в 2014 г. – 165, в 2013 
г. – 206 (Официальные данные ФСИН 
России (отчет 3-ПР). Доступ из авто-
матизир.-информ. системы «Статисти-
ка ТО УИС»). Кроме того, в отношении 
сотрудников УИС в 2015 г. было возбу-
ждено 377 уголовных дел, в 2014 г. – 
357, в 2013 г. – 456 (Там же).

Существование коррупционной 
преступности в УИС определяется пре-
жде всего общими причинами и усло-
виями, детерминирующими пенитен-
циарную преступность. Однако как и 
иные виды преступности, коррупцион-
ные преступления в УИС имеют свои 
особенности в комплексе объективных 
и субъективных причин и условий, ее 
порождающих и определяющих ее ди-
намику. Основными детерминанта-

ми коррупции в УИС являются: соци-
ально-экономические, нравственные, 
правовые, организационно-управлен-
ческие и социально-психологические 
факторы, а также объективные и субъ-
ективные условия.

К социально-экономическим при-
чинам, детерминирующим корруп-
цию, относятся: низкая заработная 
плата различных категорий муници-
пальных и государственных служащих, 
появление достаточно представитель-
ного слоя людей, имеющих высокие 
доходы и, следовательно, свободные 
деньги, которые могут широко исполь-
зоваться для подкупа, в том числе и 
сотрудников УИС; отсутствие эффек-
тивной рыночной конкуренции, по-
зволяющей получать необоснованные 
сверхдоходы, и т. д.

В последние годы государство пред-
приняло ряд мер, направленных на по-
вышение заработной платы сотрудни-
ков УИС. Однако коснулись они в ос-
новном аттестованных сотрудников, в 
то время как заработная плата вольно-
наемного персонала далека от того ми-
нимума, который может обеспечить их 
достойное существование. Тем не ме-
нее совершенно очевидно, что достиг-
нуть полного соответствия между уров-
нем оплаты труда сотрудников и эконо-
мическим эквивалентом цены их пол-
номочий невозможно в принципе. В 
связи с нестабильной экономической 
ситуацией в стране заработная плата 
рядового состава учреждений УИС ста-
новится ниже среднемесячной заработ-
ной платы по регионам в различных об-
ластях экономической деятельности.

Далее, в детерминации коррупции 
в УИС существенное место занимают 
нравственные причины.

Очень трудно бороться с коррупци-
ей в обществе, где законодатель почти 
всегда вынужден быть «праведнее» из-
бирателя, объявляя преступлениями 
то, что стало социальной нормой. За 
завышенными карательными притя-
заниями значительной части населе-
ния (главным образом наиболее обез-
доленного), относящимися к корруп-
ции, нередко скрывается нежелание 
увидеть коррупцию в самом себе.



Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
: 

 
А

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
А

В
О

В
Ы

Е
 И

 П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы

85

Анализируя формы проявления 
коррупции в УИС, необходимо отме-
тить, что должностные злоупотреб-
ления постепенно начали переходить 
от простых форм (например, взяток) 
к более сложным. Стало развиваться 
так называемое чиновничье предпри-
нимательство. Такие формы корруп-
ции гораздо труднее выявить и дока-
зать. Наметилась тенденция к объеди-
нению отдельных коррумпированных 
сотрудников территориальных орга-
нов УИС в устойчивые группы с целью 
неоднократного совместного совер-
шения должностных преступлений и 
превращению должностных злоупо-
треблений в своего рода криминаль-
ный бизнес. Нередко такие преступ-
ные группы включают в себя предста-
вителей как руководящего состава, так 
и других категорий сотрудников. В ре-
зультате коррумпированных связей 
криминала с представителями право-
охранительных органов складывается 
обстановка невмешательства в дела 
преступных сообществ, позволяющая 
им длительное время действовать без-
наказанно (URL: http://www.bygeo.ru/
strany/greciya/1481-korrupcionnaya-
situaciya-v-ugolovno-ispolnitelnoy-
sisteme-kriminologicheskie-i-ugolovno-
pravovye-problemy.html).

Одной из причин, благоприят-
ствующих совершению корыстных 
должностных преступлений в УИС, яв-
ляется несовершенство закона, неод-
нозначные формулировки или оценоч-
ные признаки которого предоставля-
ют возможность должностным лицам 
применять его произвольно, по соб-
ственному усмотрению, в том числе с 
целью личного обогащения. Устранить 
этот фактор в идеале способен законо-
датель посредством точно определен-
ного и однозначного формулирования 
правовых норм, которые обязывали бы 
должностных лиц лишь фиксировать 
решение, заложенное в самом законе.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ 
разрешено дарение обычных подар-
ков, стоимость которых не превыша-
ет 3 тыс. руб., лицам, замещающим го-
сударственные должности Российской 
Федерации, государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей, в сфере 
гражданско-правовых отношений. В 
ст. 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» (Рос. газ. 2004. 31 июля) не ис-
ключено получение государственным 
служащим подарков по случаю дня ро-
ждения, юбилейной даты трудовой, 
творческой деятельности от друзей и 
коллег. Указанные отношения по своей 
природе не являются публично-право-
выми, они носят гражданско-правовой 
(обычный) характер. Применительно 
к ст. 575 ГК РФ понятие «обычный по-
дарок» могло бы быть разъяснено ана-
логичным образом через указание воз-
можных случаев, когда дарение госу-
дарственному служащему (а точнее, 
«лицу, занимающему должность госу-
дарственного служащего») восприни-
малось бы в качестве общепринято-
го, привычного жеста, не выделяюще-
гося среди других себе подобных и не 
входящего в противоречие с мораль-
но-нравственными устоями общества. 
В противном случае, если одаряемый 
принимает подарок как государствен-
ный служащий в связи с выполнени-
ем своих должностных обязанностей, 
то он однозначно нарушает закон, ис-
пользуя публичную власть в частном 
интересе, пусть даже эти действия не 
влекут уголовной ответственности. 
Человек, обладающий статусом госу-
дарственного служащего, может по-
лучить подарок в рамках гражданско-
правовых отношений только как част-
ное лицо и только в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей.

Важную роль в существовании кор-
рупции играет группа организацион-
но-управленческих причин. К ним от-
носятся: несовершенство организа-
ционной структуры противодействия 
коррупции; отсутствие надежных ме-
тодик по оценке признаков и состоя-
ния коррупционной преступности; не-
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а достатки в выявлении и документиро-
вании противоправной деятельности 
сотрудников, подозреваемых в кор-
рупции; отсутствие единого информа-
ционно-аналитического обеспечения 
противодействия коррупции; недо-
статки в осуществлении оперативно-
розыскной деятельности оперативны-
ми подразделениями УИС.

Наибольшего эффекта в борьбе с 
коррупцией достигает оперативно-ро-
зыскная деятельность, осуществляемая 
подразделениями собственной безопас-
ности УИС, среди основных задач кото-
рой – выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений кор-
рупционной направленности, а также 
выявление и установление лиц, их за-
мышляющих, подготавливающих и со-
вершивших (Об оперативно-розыскной 
деятельности : федер. закон от 12 авг. 
1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. 1995. 18 
авг.). Сотрудники подразделений соб-
ственной безопасности доказали, что 
они могут бороться с коррупцией на 
высоком профессиональном уровне. 

К важным организационно-управ-
ленческим причинам, детермини-
рующим коррупцию в УИС, также 
относятся:

– незначительная практика приме-
нения правовых норм, регулирующих 
борьбу с коррупцией (Криминология : 
учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и 
В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2007. С. 392);

– низкая управленческая квалифи-
кация и правовая культура руководи-
телей УИС;

– коррумпированность некоторых 
должностных лиц УИС и «сращивание» 
их с организованными преступными 
группами;

– низкий уровень учебно-мето-
дической обеспеченности подго-
товки подразделений собственной 
безопасности; 

– ненадлежащая регламентация 
служебных полномочий руководите-
лей учреждений и органов УИС;

– малоэффективный механизм 
взаимодействия правоохранительных 
органов по вопросам борьбы с корруп-
ционной преступностью.

Одним из наиболее сложных во-
просов организации борьбы с корруп-
цией является вопрос о том, в каком 
соотношении должны находиться ме-
жду собой профилактические и кара-
тельные меры. Необходимость обес-
печения приоритета предупреждения 
коррупции перед наказанием за нее 
смело можно отнести к числу старых 
аксиом. В действительности же боль-
шинство современных государств тра-
тит на преследование за коррупцион-
ные правонарушения гораздо больше 
средств, чем на их предупреждение. 
Мысль о том, что легче предупредить 
коррупцию, чем быть вынужденным 
наказывать за нее, верна лишь для слу-
чая, когда вы располагаете неограни-
ченными ресурсами. Легче не означает 
дешевле. Профилактика коррупции, в 
основе которой лежит устранение или 
ослабление ее криминогенных факто-
ров, стоит гораздо дороже обычных 
мер уголовной репрессии.

К числу социально-психологических 
причин, обусловливающих взяточниче-
ство, следует отнести сложившуюся со-
циально-психологическую среду в орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления, в которых лица, укло-
няющиеся от дачи либо получения взя-
ток, считаются «белыми воронами». К 
ним относятся как к «чужакам» или чу-
дакам, в некоторых случаях различны-
ми доступными способами и средства-
ми их преследуют за подобное позитив-
ное поведение. Цель такого преследо-
вания очевидна – создание однородной 
коррупциогенной социальной среды и 
обеспечение круговой поруки как сред-
ства защиты от внешнего социального 
контроля, в результате чего в органах 
государственной власти формируется 
бюрократическая психология стяжа-
тельства, чуждая интересам большин-
ства членов общества.

Весьма значимый социально-пси-
хологический фактор воспроизводства 
и распространения взяточничества – 
существующие в современном россий-
ском обществе нормы двойной мора-
ли, когда население, с одной стороны, 
охотно поддерживает публичные об-
винения во взяточничестве, меры го-
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сударственного воздействия на нее, 
но с другой – для решения собствен-
ных проблем легко соглашается, а не-
редко и само выступает инициатором 
дачи взятки.

Следует отметить, что с момента 
развития российского общества ста-
ли традиционными следующие психо-
логические причины коррупционной 
преступности:

– относительно низкий уровень 
правовых знаний взрослого населе-
ния, ставящий его в ситуацию повы-
шенной зависимости от лиц, занимаю-
щих государственные должности;

– психологическая готовность зна-
чительной части населения к подкупу 
государственных служащих для реали-
зации как законных, так и незаконных 
интересов;

– многовековые традиции мздоим-
ства и лихоимства на государственной 
службе в России (Колодкин Л. М. От-
ветственность чиновников полиции 
по законодательству царской России 
// Правовые и организационные про-
блемы борьбы с коррупцией. М., 1993. 
С. 13);

– укоренившееся в сознании основ-
ной части населения мнение о крайне 
низкой вероятности быть привлечен-
ным к ответственности за соверше-
ние коррупционного правонарушения;

– феномен обоюдной вины взятко-
дателя и взяткополучателя.

На индивидуальном (группо-
вом) уровне в УИС можно выделить 
следующие признаки, присущие 
коррупционерам:

– общительность и остроумность;
– скрытность и недоверчивость;
– безнаказанность за ранее со-

в е р ш е н н ы е  к о р р у п ц и о н н ы е 
преступления; 

– продажность и предательство го-
сударственных (и иных) интересов;

– ярко выраженное стремление к 
самосохранению (используя для это-
го подкуп);

– наличие связей с криминальны-
ми структурами и использование их 
влияния.

Среди наиболее распространенных 
мотивов совершения коррупционных 

правонарушений сотрудниками УИС 
являются:

– ощущение нестабильности в 
жизни;

– заработная плата, не соответ-
ствующая объему работы и условиям 
службы сотрудников УИС;

– несправедливость при продвиже-
нии по службе;

– хамство или некомпетентность 
начальства;

– несовершенство антикоррупци-
онного законодательства;

– относительная безнаказанность 
«крупных» коррупционеров.

Раскрывая факторы, благоприят-
ствующие совершению коррупцион-
ных преступлений в УИС, нельзя не 
коснуться ряда проблем, связанных с 
правонарушениями, которые форми-
руют условия для проявления разнооб-
разных форм коррупции в УИС. К ним 
можно отнести следующие деяния:

– использование сотрудником сво-
их служебных полномочий при реше-
нии разнообразных вопросов, связан-
ных с удовлетворением материаль-
ных потребностей служащего либо его 
родственников;

– предоставление не предусмотрен-
ных законом преимуществ (протек-
ционизм, семейственность) при по-
ступлении на службу и продвижении 
по карьерной лестнице;

– использование в личных или 
групповых интересах информации, по-
лученной при выполнении служебных 
обязанностей, если таковая не подле-
жит официальному распространению;

– дарение подарков и оказание не-
служебных услуг вышестоящим на-
чальникам, за исключением символи-
ческих знаков внимания и протоколь-
ных мероприятий и др.

Теперь необходимо остановить-
ся на субъективных условиях, спо-
собствующих распространению кор-
рупции в УИС. Среди них можно 
выделить:

– недостатки в кадровой работе с 
личным составом учреждений и орга-
нов УИС;

– недочеты в воспитательной рабо-
те с личным составом УИС;
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а – недостаточный контроль руково-
дителей за своими подчиненными.

Проанализировав факторы и усло-
вия, порождающие коррупцию в УИС, 
необходимо предложить меры для по-
вышения эффективности борьбы с 
коррупционной преступностью в УИС:

– проведение мероприятий, на-
правленных на воспитание и обучение 
личного состава, в том числе и опера-
тивных аппаратов УИС;

– тщательный отбор кандидатов 
при поступлении на службу в учрежде-
ния и органы УИС;

– устранение коллизий в суще-
ствующем антикоррупционном зако-
нодательстве с целью конкретизации 
правовых норм;

– усиление контроля руководите-
лей за своими подчиненными;

– оценка стратегии и методики по 
искоренению коррупции с точки зре-
ния их эффективности;

– повышение социального уровня 
персонала УИС;

– активизация деятельности обще-
ственных институтов и граждан по ис-
коренению проявлений коррупции;

– повышение эффективности опе-
ративно-розыскной деятельности в 
сфере борьбы с коррупцией;

– проведение служебных прове-
рок по всем зафиксированным фак-
там коррупционных проявлений.

Во многом решение задач проти-
водействия коррупции зависит от ско-
ординированной работы всех звеньев 
УИС. Однако учитывая, что коррупция 
в УИС порождена не только внутренни-
ми обстоятельствами, присущими этой 
службе, но в большей степени той си-
туацией, которая сложилась в обществе, 
результативность борьбы с ней в пер-
вую очередь зависит от последователь-
ности и твердости проведения государ-
ством антикоррупционной политики.
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Русская1 православная церковь (да-
лее: РПЦ) во все времена играла 

огромную роль в сохранении, разви-
тии и стабилизации российской го-
сударственности, нередко оказывая 
влияние на принятие решений орга-
нами светской власти.

РПЦ как общественный институт 
через служителей при помощи культа, 
догматов оказывает влияние на своих 
приверженцев, равно как и государ-
ство через властный механизм прину-
ждения на основании закона управля-
ет своими гражданами для сохранения 
нормальных взаимоотношений внутри 
различных социальных групп, обеспе-
чения должного уровня общественной 
безопасности и стабильности.

Укрепление общественного поряд-
ка и борьба с организованной пре-

© Шиков А. А., Шайтанов Д. А., 2016

ступностью требует от правоохрани-
тельных органов использования ком-
плексных мер по предупреждению, 
пресечению, выявлению и раскрытию 
преступлений, в том числе совершае-
мых в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС), с при-
влечением всех сил и средств, а также 
содействия различных общественных 
институтов и отдельных лиц. Исходя 
из этого, в настоящее время вопросы 
содействия религиозных организаций 
оперативным подразделениям УИС 
имеют особую актуальность.

По состоянию на 1 марта 2016 г. 
в УИС действуют 621 культовый объ-
ект (547 храмов и церквей РПЦ, 61 му-
сульманская мечеть, 10 буддийских 
дуганов, 3 костела Римско-католиче-
ской церкви) и 704 молитвенные ком-
наты (URL: http://фсин.рф/structure/
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а inspector/iao/statistika/Kratkaya har-ka 
UIS/ (дата обращения: 26.03.2016). Со-
держанием и общим руководством ука-
занных помещений занимаются пред-
ставители религиозных организаций, 
взаимодействующих с администрация-
ми учреждений и органов УИС.

Особый исследовательский инте-
рес вызывают теория и практика со-
действия (в том числе и негласного) 
священнослужителей оперативным 
подразделениям УИС, в частности, в 
форме передачи сведений, представ-
ляющих оперативный интерес, выпол-
нения специальных заданий в целях 
решения задач оперативно-розыскной 
деятельности, применения священно-
служителями агентурного метода при 
сборе информации в ходе исповеди.

Предупреждение преступлений 
в местах лишения свободы являет-
ся важным направлением по борьбе 
с преступными проявлениями в об-
ществе, в частности с насильствен-
ной преступностью. Закономерно, 
что чем выше уровень насилия в стра-
не, чем больше жестокости присут-
ствует в конфликтах между отдель-
ными людьми и социальными груп-
пами, тем выше и опаснее этот уро-
вень в исправительных учреждениях. 
Религия играет значительную роль в 
предупреждении преступлений сре-
ди осужденных. Действительно, цер-
ковь и религия с их постулатами ми-
лосердия, ненасилия, сострадания и 
прощения способны сделать многое, 
чтобы смягчить тюремные нравы, по-
мочь осужденным относиться друг к 
другу с большей добротой и понима-
нием. «Священнослужители могут де-
лать это в своих проповедях, в беседах 
с отдельными осужденными, использо-
вать для этого такую весьма эффектив-
ную форму, как исповедь, которая дол-
жна приводить к покаянию как сред-
ству очищения души. Священнослу-
жители могли бы принимать участие 
в разрешении конкретных конфликтов 
как между осужденными преступника-
ми, так и между ними и администра-
цией, например, при массовых беспо-
рядках и захватах заложников» (Ков-
чур В. Уголовно-исполнительная систе-

ма Республики Беларусь (состояние и 
пути совершенствования) // Юстиция 
Беларуси. 2003. № 3. С. 12–15).

Однако использовать сведения, по-
лученные священнослужителями из 
исповеди, в оперативной практике до-
статочно затруднительно, а в большин-
стве случаев невозможно по ряду объ-
ективных причин.

Во-первых, в учреждениях УИС свя-
щеннослужителей трудно привлечь к 
негласному содействию и тем более 
убедить их сообщать сведения, ставшие 
им известными из исповеди. Во мно-
гом это обусловлено установленным 
внутренними церковными документа-
ми запретом на разглашение сведений, 
ставших известными из исповеди (Но-
моканон, ст. 120; Основы социальной 
политики Русской православной цер-
кви, разд. Х. 2). Разглашение указанных 
сведений может привести к долгосроч-
ному отстранению от службы священ-
нослужителя, а также вызвать порица-
ние со стороны прихожан.

Во-вторых, в связи с большой за-
груженностью тюремных священно-
служителей они редко посещают кон-
кретные учреждения УИС (Положение 
о канонических подразделениях Рус-
ской православной церкви, функцио-
нирующих на территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы, от 
29 мая 2013 г.), а таинство покаяния 
(исповедь) проводят еще реже. Кро-
ме того, осужденные не всегда готовы 
рассказать кому-либо о подготавли-
ваемых ими правонарушениях. Таким 
образом, достаточно редко может воз-
никать необходимость в привлечении 
священнослужителей к содействию.

В-третьих, есть мнение, что нару-
шение тайны исповеди может приве-
сти к ослаблению авторитета церкви, 
потере к ней доверия не только в сре-
де осужденных, но и в обществе в це-
лом. Таким образом, интересы церкви 
могут быть ущемлены, так как при-
влечение к негласному сотрудниче-
ству священнослужителей и полно-
мочных представителей официаль-
но зарегистрированных религиозных 
объединений не исключает злонаме-
ренного разглашения тайны исповеди 
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и использования содержащейся в ней 
информации в неблаговидных (с пози-
ций церкви) целях (Васьковская Е. В. 
Гласное содействие граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность : дис. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2005).

В-четвертых, возможная расши-
фровка факта негласного содействия 
конкретного священнослужителя опе-
ративному подразделению УИС может 
негативно сказаться на оперативной 
обстановке в пенитенциарном учре-
ждении и привести к групповым непо-
виновениям, массовым беспорядкам 
среди осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых.

Рассматривая вопрос о возможно-
сти привлечения к негласному содей-
ствию священнослужителей, необхо-
димо выяснить позицию церкви по 
данному вопросу.

Так, 16 октября 2013 г. в Академии 
права и управления ФСИН России на 
Международной научно-практической 
конференции по вопросам взаимодей-
ствия УИС и церковных институтов с 
докладом на тему «Взаимодействие 
церкви и государственной системы ис-
полнения наказаний» выступил предсе-
датель Синодального отдела по тюрем-
ному служению Московского Патриар-
хата епископ Красногорский Иринарх. 
В своем выступлении он сделал акцент 
на всестороннем взаимодействии цер-
кви с учреждениями и органами УИС в 
сфере предупреждения преступности. 
Это означает, что содействие священ-
нослужителей оперативным подразде-
лениям учреждений УИС допустимо, 
однако пределы такого взаимодействия 
в докладе не были названы.

На Международной научно-прак-
тической конференции «Институт тю-
ремных священнослужителей – право-
вое положение в учреждениях ФСИН 
России», состоявшейся 9–10 декабря 
2014 г. во ВЮИ ФСИН России, епи-
скоп Красногорский Иринарх коснул-
ся Основ социальной концепции Рус-
ской православной церкви. Им были 
проанализированы принципы взаи-
модействия Федеральной службы ис-
полнения наказаний и РПЦ (Миссия 

тюремного служения Русской пра-
вославной церкви и пенитенциар-
ные учреждения от 12 марта 2013 г. 
(URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/2843078.html (дата обращения: 
26.03.2016), основывающиеся, под-
черкнем, на всестороннем оказании 
помощи и тесном сотрудничестве со 
всеми работниками пенитенциарных 
учреждений. 

Анализ выступлений руководите-
лей РПЦ, озвученных в последнее вре-
мя, позволяет сделать вывод, что РПЦ 
настроена на сотрудничество с УИС во 
всех направлениях, в том числе в сфере 
противодействия преступности. Одна-
ко вопрос допустимости разглашения 
сведений, полученных в ходе испове-
ди, а также дальнейшего их использо-
вания оперативными подразделения-
ми УИС остается нерешенным.

Проведенное ранее исследование 
(Шиков А. А., Сенатов А. В. Содействие 
Русской православной церкви опера-
тивным подразделениям правоохра-
нительных органов России: истори-
ческий и правовой аспекты // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2015. № 3(36). 
С. 137–142) показало, что привлече-
ние священнослужителей к негласно-
му содействию, а также использование 
оперативными подразделениями УИС 
сведений, полученных из исповеди, за-
конодательно не запрещено и в неко-
торых случаях может способствовать 
борьбе с пенитенциарной преступно-
стью. Однако данная деятельность не-
возможна без изменения официальной 
позиции религиозных организаций по 
данному вопросу и ее нормативного 
закрепления.

В заключение отметим, что рели-
гиозные организации (прежде всего 
РПЦ) оказывают огромное влияние 
на деятельность учреждений и орга-
нов УИС, способствуя исправлению и 
ресоциализации осужденных к лише-
нию свободы. В связи с этим исполь-
зование института содействия рели-
гиозных организаций оперативными 
подразделениями УИС в профилак-
тике пенитенциарной преступности 
в настоящее время имеет широкие 
перспективы.
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Перечень1 оперативно-розыскных 
мероприятий (далее: ОРМ) опре-

делен ст. 6 Федерального закона от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (да-
лее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 
авг.). В него, наряду с другими ОРМ, 
включен и оперативный эксперимент.

Понятие «оперативный экспери-
мент» в правовом аспекте раскрывает-
ся в нормах, закрепленных в различных 
ведомственных нормативных правовых 
актах органов – субъектов оперативно-
розыскной деятельности (далее: ОРД). 

Не раскрывая содержания суще-
ствующих дефиниций (в целях со-
блюдения режима секретности), 
можно с уверенностью сказать, что 

© Щетнёв Л. Е., Зиборов Д. В., 2016

они далеко не идентичны. Данное 
заявление авторов призывает к за-
конодательному закреплению поня-
тий всего перечня ОРМ, так как точ-
ность и ясность формулировок поня-
тий каждого ОРМ – это требования к 
качеству закона, вытекающие из ре-
шений Европейского суда по правам 
человека и Конституционного Суда 
Российской Федерации, основанных 
соответственно на положениях Кон-
венции о защите прав человека и ос-
новных свобод и Конституции Рос-
сийской Федерации. 

В рамках ОРД это особенно важно, 
потому что данная деятельность свя-
зана с ограничением прав граждан, 
следовательно, закон должен отвечать 
высоким требованиям, чтобы исклю-
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оргаНизациоННо-правовые особеННости проведеНия 
оперативНого эксперимеНта при докумеНтироваНии 

преступлеНий коррупциоННой НаправлеННости

В статье рассматриваются некоторые проблемы организационного характера  
при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в рамках 

документирования преступлений коррупционной направленности; предлагаются пути их 
решения путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие 
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Organizational and Legal Features of the Operational Experiment  
in Documenting Corruption Crimes

The article discusses some of the organizational difficulties in conducting operational-search activities 
«operational experiment» in the framework of documenting corruption crimes, and offers the ways of 

their solutions by making appropriate changes and additions in the legislation.

Key words: crime detection, operational-investigative event «operational experiment», corruption.
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а чить произвольность его толкования и 
применения.

Наряду с этим, основания и усло-
вия проведения ОРМ, их организа-
ция и тактика, а также документиро-
вание результатов, исходя из положе-
ний ФЗ об ОРД (ч. 2 ст. 4), могут и дол-
жны в его развитие корректироваться 
в ведомственных нормативных пра-
вовых актах с учетом специфики дея-
тельности конкретного органа – субъ-
екта ОРД.

Как известно, для проверки инфор-
мации о готовящейся передаче взятки 
чаще всего проводится оперативный 
эксперимент, содержанием которого 
являются документирование и задер-
жание с поличным участников взяточ-
ничества. Здесь одним из проблемных 
моментов выступает отсутствие в ФЗ 
об ОРД такого понятия, как «задержа-
ние лица» в качестве субъекта уголов-
но-процессуальной деятельности.

Необходимо отметить, что в ходе 
проведения ОРМ «оперативный экс-
перимент» для документирования пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности сотрудники оперативных под-
разделений нередко переходят к за-
держанию лица (лиц) с поличным, а 
основания такого задержания закреп-
лены только в ст. 91 УПК РФ. То есть 
лицо с момента фактического его за-
держания на основании п. 2 ч. 1 ст. 46 
УПК РФ автоматически приобретает 
уголовно-процессуальный статус по-
дозреваемого, который наделен пра-
вами, предусмотренными ч. 4 ст. 46 
УПК РФ. 

В момент задержания лица при со-
вершении (после совершения) пре-
ступления сотрудники оперативных 
подразделений обязаны руководство-
ваться нормами уголовно-процессу-
ального законодательства и соответ-
ственно обеспечивать соблюдение всех 
прав задержанного подозреваемого.

Одним из основных и неотъемле-
мых прав подозреваемого является 
право на защиту (п. 2 ч. 1 и п. 3 ч. 4 
ст. 46 УПК РФ), в том числе и до возбу-
ждения уголовного дела, при провер-
ке сообщения о преступлении (ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ).

После фактического задержания 
лица в качестве подозреваемого по 
делам, связанным с коррупционными 
проявлениями, сотрудники оператив-
ных подразделений либо следователь 
(дознаватель), руководствуясь ст. 93 
и 184 УПК РФ, приступают к проведе-
нию личного обыска в целях отыска-
ния и изъятия предмета коррупцион-
ного преступления.

В данном случае рекомендуется, 
чтобы уголовно-процессуальное задер-
жание с составлением соответствую-
щего протокола осуществлял следо-
ватель (дознаватель), он же и произ-
водил личный обыск задержанного 
подозреваемого. Судебное решение 
на проведение личного обыска не 
требуется.

Кроме того, необходимо отметить, 
что следователю (дознавателю) с про-
фессиональной точки зрения будет 
проще соблюсти все требования уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства и соответственно обеспечить за-
держанному его право на защиту.

В настоящее время в следственно-
судебной практике наметилась тен-
денция к непосредственному исполь-
зованию результатов оперативного 
эксперимента в уголовном судопроиз-
водстве в качестве доказательств. Кон-
цепция прямого использования резуль-
татов ОРД в уголовном судопроизвод-
стве не нова и не раз уже подверга-
лась критике. Противники подобного 
способа реализации оперативной ин-
формации справедливо указывали на 
то, что результаты ОРД являются лишь 
основой для формирования процессу-
альных доказательств. Оперативно-ро-
зыскные действия проводятся по пра-
вилам, установленным ФЗ об ОРД и 
ведомственными нормативными пра-
вовыми актами, а не уголовно-процес-
суальным законодательством. Опера-
тивно-розыскные и уголовно-процес-
суальные виды деятельности осуще-
ствляются субъектами, занимающими 
разное правовое положение (имею-
щими отличные компетенции и ста-
тус), регулируются с помощью несо-
впадающих правовых предписаний. 
В связи с этим нельзя распространять 
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действие критериев допустимости уго-
ловно-процессуальных доказательств 
на результаты ОРД (Доля Е. А. Форми-
рование доказательств на основе опе-
ративно-розыскной деятельности. М., 
2009. С. 254, 262–277).

Положение анализируемой кон-
цепции используется для аргумента-
ции недопустимости результатов опе-
ративного эксперимента по мотивам 
нарушения правил при составлении 
документов, отражающих принятие 
решения о производстве этого ОРМ, 
его содержание и результат. С учетом 
этого делается вывод о недопустимо-
сти доказательств, полученных при 
производстве следственных действий 
по проверке сведения, добытых в ходе 
оперативного эксперимента. 

Стремление представителей про-
фессиональной защиты к детализации 
критериев допустимости оперативно-
го эксперимента вполне понятно. Чем 
больше будет установлено требова-
ний, тем труднее их соблюдать. Невы-
полнение же хотя бы части из установ-
ленных требований предоставляет воз-
можность для заявления ходатайства о 
признании доказательств, основанных 
на результатах оперативного экспери-
мента, недопустимыми.

В соответствии с ФЗ об ОРД и Ин-
струкцией о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд, утвержденной 27 
сентября 2013 г. совместным прика-
зом № 776/703/509/507/1820/42/
535/398/68 (Рос. газ. 2013. 13 дек.) 
уполномоченным должностным ли-
цам (органам) направляются: поста-
новление о представлении результа-
тов ОРД органу дознания, следовате-
лю или в суд; постановление о рассе-
кречивании сведений, составляющих 
государственную тайну (при необхо-
димости); документ, фиксирующий об-
ращение заявителя (заявление); поста-
новление о проведении оперативного 
эксперимента; документы, фиксирую-
щие операции по подготовке и прове-
дению оперативного эксперимента. К 
числу последних из названных доку-
ментов относятся: акты пометки и пе-

редачи взяткодателю предмета взят-
ки, технических средств; личного до-
смотра лица, нацеленного на передачу 
предмета взятки, непосредственно пе-
ред его встречей с взяткополучателем; 
акт или протокол оперативного экспе-
римента, в котором фиксируется факт 
встречи участников взяточничества 
и передачи предмета взятки; акт лич-
ного досмотра лица, непосредствен-
но участвующего в передаче предмета 
взятки, после ее передачи; акт изъятия 
и осмотра технических средств, а так-
же полученных с их помощью аудио- и 
видеоматериалов; стенограмма пере-
говоров, негласно зафиксированных 
с помощью аудио- и видеозаписи; ра-
порт оперативного работника, прово-
дившего оперативный эксперимент. 
К перечисленным документам прила-
гаются изъятые объекты, которые по-
сле проведения соответствующих след-
ственных действий могут быть приоб-
щены к делу в качестве вещественных 
доказательств. 

Аналогичным образом передают-
ся и материалы других ОРМ, осуществ-
ляемых при подготовке и проведении 
оперативного эксперимента.

Все представляемые документы со-
держат сведения, которые могут при-
обрести статус процессуальных дока-
зательств после проверки в ходе опре-
деленных следственных действий и 
фиксации в протоколах этих действий.

Попытки выделения гласного и не-
гласного оперативного эксперимен-
та (Фомин М. А. Отграничение опе-
ративного эксперимента от провока-
ции взятки // Уголов. процесс. 2010. 
№ 3. С. 19) не меняют сущности этого 
ОРМ. Вызывает удивление предлагае-
мая классификация. Принцип конспи-
ративности оперативного эксперимен-
та предполагает сохранение в тайне от 
взяткополучателя, а иногда и взятко-
дателя операций по проверке исход-
ной информации, выявлению намере-
ний на получение взятки, планирова-
нию задержания с поличным субъек-
тов взяточничества. 

Доводы о том, что при производстве 
«гласного оперативного эксперимента» 
якобы появляются процессуальные га-
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а рантии, неубедительны, поскольку про-
цедура проведения этого ОРМ не уре-
гулирована уголовно-процессуальны-
ми нормами. Правила проведения ОРМ 
вообще априори не могут закреплять-

ся в нормах уголовно-процессуально-
го закона. Они осуществляются в сфере 
ОРД, которая регулируется специальны-
ми нормами, не являющимися элемен-
тами уголовно-процессуального права.
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деятельНость оперативНых подразделеНий следствеННых 
изоляторов фсиН россии по предотвращеНию 

замышляемых и подготавливаемых преступлеНий, 
пресечеНию преступлеНий На стадии покушеНия

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности оперативных подразделений 
следственных изоляторов ФСИН России по предотвращению замышляемых и подготавливаемых 
преступлений, пресечению преступлений на стадии покушения. Автором выявлены различные 

проблемы, возникающие при задержании преступников, покушающихся на преступление. 

Ключевые слова: предотвращение преступлений, пресечение преступлений, следственный 
изолятор, оперативные подразделения.

The Activities of the Operational Units of the Detention Facilities   
of the FPS of Russia to Prevent Planned and Prepared Crime,  

Suppression of Crime at an Attempt Stage

The article is considered separate aspects of activity of operational divisions of pre-trial detention 
centers of FPS of Russia on prevention of the planned and prepared crimes, control of offenses at an 
attempt stage. The author has revealed various problems arising during detention of the criminals 

attempting upon a crime.

Key words: crime prevention, suppression of crime, pre-trial detention center, operational divisions.

Бесспорным1 является утверждение 
о приоритетности предупрежде-

ния преступлений среди направлений 
борьбы с преступностью в следствен-
ных изоляторах ФСИН России (далее: 
СИЗО). Для того чтобы задача по пред-
упреждению преступлений была ре-
шена, в местах содержания под стра-
жей должна проводиться планомерная, 
комплексная, целенаправленная рабо-
та по их недопущению.

Очевидно, что основная тяжесть по 
реализации предупредительной функ-
ции ложится на оперативные отделы 
СИЗО, так как именно они располага-
ют наиболее полной информационной 
базой, формирующейся из гласных и 
негласных источников информации и 
включающей в себя не только данные 
уголовной статистики, но и сведения о 
нарушениях режима содержания, ма-
териалы служебных проверок, опера-

© Чайковский А. А., 2016

тивных и специальных учетов, инфор-
мацию других отделов и служб и т. п.

Под оперативно-розыскным пред-
упреждением преступлений в СИЗО 
мы понимаем деятельность оператив-
ных подразделений, осуществляемую 
с применением гласных и негласных 
сил, средств и методов в целях выяв-
ления и устранения причин и условий 
преступлений, установления лиц, от 
которых можно ожидать совершения 
общественно опасных деяний, и ока-
зания на них предупредительного воз-
действия с учетом психологических 
особенностей личности (связанных с 
полом, возрастом) и времени содер-
жания под стражей, а также предот-
вращения замышляемых и подготав-
ливаемых преступлений, пресечения 
преступлений на стадии покушения.

В рамках настоящей статьи мы 
остановимся только на одном из на-
правлений оперативно-розыскного 
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а предупреждения преступлений в СИЗО 
– предотвращение оперативными ра-
ботниками замышляемых и подготав-
ливаемых преступлений, пресечение 
преступлений на стадии покушения.

Данное направление, по мнению 
С. В. Назарова и А. В. Сенатова, вклю-
чает в себя комплекс мероприятий по 
линии оперативно-розыскной работы, 
охраны и режима, которые направле-
ны на выявление лиц, замышляющих 
или подготавливающих совершение 
конкретных преступлений, покушаю-
щихся на них, и принятие мер, исклю-
чающих возможность реализации эти-
ми лицами своих намерений (Наза-
ров С. В., Сенатов А. В. Отдельные на-
правления деятельности оперативных 
аппаратов тюрем : монография. Влади-
мир, 2009. С. 97).

Практика работы оперативных под-
разделений СИЗО свидетельствует о 
том, что лица, содержащиеся под стра-
жей, нередко замышляют, т. е. мыслен-
но рассматривают, различные вариан-
ты совершения каких-либо преступле-
ний. И хотя формирование умысла на 
совершение какого-либо преступле-
ния по действующему уголовному пра-
ву ненаказуемо, оперативные подраз-
деления СИЗО должны учитывать, что 
предотвратить преступление возмож-
но лишь в случае обнаружения пре-
ступных намерений подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Для того 
чтобы обнаружить умысел на совер-
шение преступления и предотвратить 
его претворение в жизнь, оператив-
ные сотрудники тщательно проверя-
ют поступившую информацию о пре-
ступном замысле (в первую очередь 
через негласный аппарат и другие воз-
можности), изучают обстановку, рас-
пределяют силы и средства, уточняют 
свои конкретные действия, как прави-
ло, имеющие сходство с приемами ин-
дивидуального воздействия. 

Борьба оперативных подразделе-
ний с преступлениями именно на этой 
стадии их развития является необходи-
мой, способствует целенаправленному 
проведению предупредительной рабо-
ты и имеет ряд преимуществ, которые 
заключаются в следующем:

– во-первых, своевременное выяв-
ление лиц, замышляющих совершение 
преступления, позволяет осуществить 
в отношении их определенное воздей-
ствие, как правило, без применения 
уголовно-правовых мер, представляю-
щих собой крайнюю меру в борьбе с 
преступностью, а также вовремя уста-
новить факты и обстоятельства, кото-
рые могли бы способствовать совер-
шению замышляемого преступления;

– во-вторых, своевременное при-
нятие мер к лицам, замышляющим со-
вершение преступления, позволяет из-
бежать негативных последствий реа-
лизации преступного замысла, особен-
но если он направлен против жизни и 
здоровья иных лиц.

Сотрудники оперативных подраз-
делений СИЗО, выявив лиц, замыш-
ляющих преступления, применяют к 
ним следующие меры: 

– склоняют данных лиц к отказу от 
реализации своих намерений;

– устраняют факты и обстоятель-
ства, которые предполагалось исполь-
зовать при совершении преступлений; 

– создают ситуации, затрудняющие 
либо полностью исключающие воз-
можность совершения замышляемого 
преступления.

В то же время оперативным работ-
никам не всегда удается достичь желае-
мых результатов даже при своевремен-
ном выявлении преступных замыслов, и 
лицо под воздействием различных фак-
торов не отказывается от умысла на со-
вершение преступления и, более того, 
приступает к реальной подготовке усло-
вий для последующего совершения пре-
ступления, тем самым проявляет себя в 
конкретных действиях. В соответствии 
со ст. 30 УК РФ такими действиями мо-
гут быть: приискание, изготовление 
или приспособление средств или ору-
дий совершения преступления, приис-
кание соучастников преступления, сго-
вор на совершение преступления либо 
иное умышленное создание условий для 
совершения преступления.

В этом случае деятельность опера-
тивных подразделений СИЗО должна 
быть направлена на пресечение подго-
тавливаемых преступлений или поку-
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шений на них, что предполагает при-
нятие следующих мер.

1. Документирование приготови-
тельных действий, необходимость ко-
торого обусловлена тем, что приготов-
ление к преступлению уголовно нака-
зуемо (в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК 
РФ уголовная ответственность насту-
пает за приготовление только к тяжко-
му и особо тяжкому преступлению). В 
случае возбуждения уголовного дела 
по фактам приготовительных дей-
ствий сотрудники оперативных и дру-
гих подразделений СИЗО могут быть 
допрошены следователем об обстоя-
тельствах указанных приготовитель-
ных действий, обнаружении и изъятии 
орудий и средств совершения преступ-
лений, документов, следов, предметов, 
могущих служить доказательствами по 
делу, и т. д.

2. Создание условий, исключающих 
продолжение приготовительных дей-
ствий и их перерастание в покушение 
на преступление. При этом меры опера-
тивных работников зависят от конкрет-
ного характера приготовления, степени 
развития приготовительных действий, 
личности виновного, вида и степени тя-
жести приготавливаемого преступле-
ния. К основным мерам в этой ситуа-
ции можно отнести: изъятие средств и 
орудий преступлений; разобщение фор-
мирующейся преступной группы; пере-
вод виновного в другую камеру; водво-
рение в карцер и т. п.

3. Индивидуальное воздействие 
на виновного со стороны как опе-
ративных работников, так и сотруд-
ников иных отделов и служб СИЗО, 
конфидентов.

4. Устранение негативного влияния 
на лиц, занимающихся приготовитель-
ными действиями. 

5. Задержание и изоляция лиц, за-
нимающихся приготовительными дей-
ствиями. Эти меры принимают в случа-
ях, когда приготовление грозит пере-
расти в покушение на преступление, а 
у оперативного подразделения в силу 
отсутствия информации или времени 
для принятия индивидуальных мер нет 
возможности использовать иные меры 
воздействия.

Как правило, в таких случаях дей-
ствия оперативных работников осуще-
ствляются путем проведения различ-
ных оперативных комбинаций. При 
этом создается видимость случайно-
сти происходящего с тем, чтобы заши-
фровать источник информации и сте-
пень осведомленности оперативных 
работников.

После задержания тщательно осма-
триваются и обыскиваются как сами 
виновные, так и камеры, в которых 
они содержались, с целью обнаруже-
ния тайников, изъятия предметов, до-
кументов, свидетельствующих о при-
готовительных действиях и т. д., орга-
низуется разработка этих лиц с целью 
уточнения всех обстоятельств приго-
товления к преступлению.

В тех случаях, когда предпринимае-
мые на стадии приготовительных дей-
ствий меры оперативных подразделе-
ний в отношении виновных не при-
носят успеха и они стремятся начать 
покушение на преступление, прини-
маются меры по лишению этих лиц ре-
альной возможности продолжать со-
вершение преступления, т. е. пресека-
ется попытка к покушению. 

При пресечении преступлений на 
стадии покушения оперативные под-
разделения СИЗО решают следующие 
задачи:

– не допустить совершения окон-
ченного преступления и наступления 
его отрицательных последствий;

– исключить различного рода экс-
цессы при задержании преступников;

– обеспечить привлечение ви-
новных к предусмотренной законом 
ответственности;

– исключить возможность даль-
нейших покушений путем устране-
ния обстоятельств, способствующих 
их совершению.

Осуществляя меры по пресечению 
преступления на данной стадии, опе-
ративные работники задерживают 
объект с поличным в процессе началь-
ной стадии покушения на преступле-
ние (например, при сбыте наркоти-
ков; попытке в ходе спровоцированной 
драки нанести ущерб здоровью жерт-
вы; совершить побег через подкоп, «на 
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а рывок» и т. д.), а также нейтрализуют 
реальную угрозу, например, преступ-
ного нападения на конкретное лицо 
путем задержания объекта на месте 
его обнаружения, в пути следования к 
месту предполагаемого преступления 
или непосредственно на месте предпо-
лагаемого преступного деяния.

Задержание преступников при по-
кушении на преступление должно 
быть, во-первых, своевременным. Это 
обусловлено, с одной стороны, тем, 
что запоздалое вмешательство может 
привести к совершению оконченно-
го преступления, а с другой стороны, 
тем, что преждевременное вмешатель-
ство может не дать возможности при-
влечь виновных к установленной за-
коном ответственности. Во-вторых, 
задержание должно быть обеспечено 
применением определенных тактиче-
ских приемов сбора и фиксации дока-
зательств, свидетельствующих о дей-
ствительном характере совершаемого 
посягательства. В-третьих, задержание 
преступников должно быть осуществ-
лено таким образом, чтобы в процессе 
его реализации не было допущено не-
гативных последствий (убийства, ра-
нения) как в отношении задерживаю-
щих, так и в отношении третьих лиц, а 
также были бы пресечены попытки за-
держиваемых преступников скрыться, 

уничтожить или спрятать веществен-
ные доказательства.

Проведенное нами исследование 
показало, что в условиях СИЗО мо-
гут возникать различные проблемы 
при задержании преступников, поку-
шающихся на преступление. Они пре-
жде всего связаны с тем, что покуше-
ние в большинстве случаев происхо-
дит в камере и оперативным работ-
никам сложно своевременно попасть 
в нее, чтобы пресечь попытку совер-
шить преступление и соответственно 
зафиксировать доказательства, свиде-
тельствующие о характере совершае-
мого посягательства. Если же проис-
ходит покушение на преступление вне 
камеры, например, при попытке пере-
дачи наркотических средств сотруд-
ником администрации заключенному 
под стражу, то у оперативных работни-
ков появляются трудности с организа-
цией засады на месте предполагаемо-
го преступного деяния, так как все их 
перемещения по режимному корпусу 
могут легко отслеживаться преступни-
ками. Следовательно, при планирова-
нии мероприятий по задержанию лиц, 
покушающихся на преступление, опе-
ративные работники должны обеспе-
чить их максимальную эффективность 
с учетом имеющейся информации и 
сложившейся обстановки.
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В настоящее1 время одной из острых 
и спорных проблем в теории опе-

ративно-розыскной деятельности яв-
ляется проблема разграничения по-
нятий «оперативный эксперимент» и 
«провокация». Она актуальна особен-
но по отношению к конфиденциально 
сотрудничающим с органами-субъек-
тами ОРД лицами, действующим в пре-
ступной среде.

По общему правилу, побуждение, 
вызываемое данным оперативно-ро-
зыскным мероприятием, в любом слу-
чае не должно провоцировать кого-
либо на преступные действия или на-
рушать законные права и интересы 
граждан. Однако сила воздействия и 
его направленность в зависимости 
от характера решаемых задач могут 

© Веселов М. В., Томилин С. М., 2016 

быть различными. Например, если  
с помощью комбинации необходимо 
побудить конкретное лицо к отказу от 
осуществления преступного замысла 
или к приостановлению подготови-
тельных действий, то чем глубже, силь-
нее воздействие, тем оно более эффек-
тивно, результативно по своим послед-
ствиям (Теория оперативно-розыскной 
деятельности / под ред. К. К. Горяино-
ва, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 
М., 2016).

При этом такие воздействия целе-
сообразно проводить лишь в отноше-
нии лиц, как правило, замышляющих 
совершить преступление впервые, под 
влиянием сложившейся неблагопри-
ятной ситуации, когда есть убежден-
ность, что с помощью воздействия они 
твердо встанут на путь честной жизни.
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«оперативНый эксперимеНт» и «провокация»
Рассмотрен ряд актуальных вопросов о допустимых пределах проведения оперативно-

розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Особое внимание уделено правовым и 
организационным проблемам его проведения. 
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мероприятия, оперативный эксперимент, провокация.

The Legal Relationship between the Concepts of Operational-search 
Activities «Operational Experiment» and «Provocation»

A number of topical issues on the acceptable range of operational-search activities «operational 
experiment». Particular attention is paid to the legal and organizational problems of the meeting.

Key words: crime detection, operational-investigative activity, operational experiment, a provocation.
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Иное дело, когда приходится стал-
киваться с субъектом продолжаемых 
или длящихся преступлений, с теми, у 
кого антиобщественные взгляды, убе-
ждения и преступные намерения до-
статочно устойчивы. В этих случаях 
требуется в максимально короткие 
сроки не только собрать фактические 
данные, позволяющие привлечь подо-
зреваемых к ответственности за соде-
янное, но и не допустить возможности 
нанесения ущерба. Успешно такие за-
дачи решаются тогда, когда за поведе-
нием подозреваемых лиц установлен 
эффективный контроль, когда извест-
ны их намерения и способы действий. 
Достигнуть этого часто удается только 
с помощью комбинаций по вводу кон-
фидентов или оперативников в разра-
ботку. Для того чтобы получить от них 
необходимую информацию, допускает-
ся при определении линии поведения 
участвующих в разработке лиц совер-
шение конфидентом или оперативни-
ком тех или иных действий, лишь ими-
тирующих преступные.

Поскольку наиболее часто опера-
тивные эксперименты проводятся в 
отношении лиц, вымогающих взят-
ки либо участвующих в коммерческом 
подкупе, законодатель ввел жесткие 
правовые ограничения на проведение 
такого рода оперативно-розыскного ме-
роприятия с тем, чтобы оно не транс-
формировалось в провокацию. В уго-
ловном законодательстве (ст. 304 УК 
РФ) предусмотрена ответственность 
за провокацию взятки либо коммерче-
ского подкупа, под которой понимается 
«попытка передачи должностному лицу 
либо лицу, выполняющему управлен-
ческие функции в коммерческих или 
иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества 
или оказания ему услуг имущественно-
го характера в целях искусственного со-
здания доказательств совершения пре-
ступления либо шантажа».

Ответственность за провокацию 
взятки либо коммерческого подкупа 
наступает лишь в случае, когда попыт-
ка передачи денег, ценных бумаг, ино-
го имущества или оказания услуг иму-
щественного характера осуществля-

лась в целях искусственного форми-
рования доказательств совершения 
преступления или шантажа и долж-
ностное лицо либо лицо, выполняю-
щее управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, за-
ведомо для виновного не совершало 
действия, свидетельствующие о его со-
гласии принять взятку либо предмет 
коммерческого подкупа, или отказа-
лось их принять.

Провокация взятки или коммерче-
ского подкупа является оконченным 
преступлением с момента передачи 
имущества либо оказания услуг иму-
щественного характера без ведома 
должностного лица или лица, выпол-
няющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
либо вопреки их отказу принять неза-
конное вознаграждение.

Передача в вышеуказанных целях 
должностному лицу либо лицу, выпол-
няющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
имущества, оказание им услуг имуще-
ственного характера, если указанные 
лица согласились принять это незакон-
ное вознаграждение в качестве взятки 
или предмета коммерческого подкупа, 
исключают квалификацию содеянно-
го по ст. 304 УК РФ (О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях 
: постановление Пленума Верхов. Суда 
Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
// Рос. газ. 2013. 17 июля).

С субъективной стороны это пре-
ступление совершается с прямым 
умыслом, при этом виновный осозна-
ет, что должностное лицо или лицо, 
выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной орга-
низации, не знает о том, что ему будут 
передаваться деньги или иное имуще-
ство либо оказываться услуги имуще-
ственного характера, и не давало на 
то согласия, однако, несмотря на это, 
предпринимает попытку передать их 
лично или через посредника. Целью 
действий виновного является искус-
ственное создание видимости наличия 
доказательств того, что данное долж-
ностное лицо либо лицо, выполняю-
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щее управленческие функции, было 
намерено незаконно получить день-
ги, ценные бумаги, иное имущество, а 
равно воспользоваться услугами иму-
щественного характера за соверше-
ние в связи с занимаемым им служеб-
ным положением действий (или без-
действия) в интересах дающего эти 
ценности или оказывающего услуги.

Если это преступление совершено 
лицом, занимающим государственную 
должность государственной службы 
Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, содеянное 
должно квалифицироваться по сово-
купности по ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление должностными полномочиями).

Исходя из смысла УК РФ, запрет 
на провокацию взятки или коммерче-
ского подкупа адресован прежде всего 
субъектам ОРД. Иными словами, допу-
ская проведение оперативного экспе-
римента в оперативно-розыскном за-
конодательстве, государство вводит в 
уголовное законодательство жесткие 
ограничения для недопущения превра-
щения этого оперативно-розыскного 
мероприятия в провокацию.

Вместе с тем в теории уголовного 
права отмечено, что от провокации взят-
ки либо коммерческого подкупа следу-
ет отличать случаи, когда должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, требует мзду, и она 
передается ему в целях его изобличения 
и задержания с поличным. Такие случаи 
не могут рассматриваться как провока-
ция взятки либо коммерческого подку-
па, поскольку, во-первых, передаче де-
нег или иных ценностей предшествует 
требование об этом от указанных лиц 
и, во-вторых, передача вознаграждения 
производится с предварительным уве-
домлением об этом сотрудников соот-
ветствующих правоохранительных ор-
ганов (Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации (постатей-
ный) / отв. ред. В. М. Лебедев. 13-е изд., 
перераб. и доп. М., 2013).

От провокации взятки следует от-
личать попытки раскрытия факта взя-

точничества. Допуская возможность 
совершения взяточничества, мы тем 
самым не создаем искусственно усло-
вий, способствующих предложению 
или получению взятки, не провоци-
руем эти действия, а создаем предпо-
сылки для обнаружения уже имевших 
место фактов вымогательства взятки. 
Иными словами, такие действия не 
отражаются на решимости подозре-
ваемых совершить преступление во-
обще. Создается лишь модель реаль-
ной ситуации, что позволяет взять под 
контроль ее развитие, получить изоб-
личающие доказательства, задержать 
разрабатываемого с поличным.

Действия участников оперативно-
розыскного мероприятия по активиза-
ции поведения объекта мероприятия 
(например, обсуждение вопроса о пе-
редаче предмета взятки в более удобное 
время для проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия), направление 
его поведения к совершению действий, 
облегчающих его разоблачение (напри-
мер, ориентирование преступника на 
объект, который заранее подготовлен 
для задержания с поличным, и обеспе-
чение при этом безопасного проведе-
ния мероприятия), не образуют прово-
кации преступления и соучастия в нем.

При проведении рассматриваемого 
оперативно-розыскного мероприятия 
представляется недопустимым созда-
ние таких условий, при которых объ-
ект мероприятия лишен возможности 
избирательности поведения. Пред-
ставляется недопустимым и побужде-
ние к преступным действиям или во-
влечение другого лица в совершение 
преступления с целью его дальнейше-
го разоблачения, если у такого лица 
отсутствовал умысел на совершение 
преступления. Инициатива на совер-
шение преступления должна исходить 
только от объекта оперативно-розыск-
ного мероприятия, а не от должност-
ных лиц оперативно-розыскного отде-
ла или конфидентов.

Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал правовую 
позицию по этому вопросу. К числу ча-
сто оспариваемых в Конституционном 
Суде Российской Федерации оператив-
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но-розыскных мероприятий относит-
ся  оперативный эксперимент, кото-
рый, по мнению заявителей, ввиду от-
сутствия в Федеральном законе от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее: За-
кон об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.) 
подробной регламентации порядка и 
условий его проведения, препятству-
ет отграничению этого оперативно-
розыскного мероприятия от провока-
ции преступления, что может приве-
сти к злоупотреблениям со стороны 
органов уголовного преследования, к 
использованию недопустимых доказа-
тельств при расследовании и судебном 
рассмотрении уголовных дел.

В определениях от 6 марта 2001 г. 
№ 58-О, от 21 октября 2008 г. № 640-
О-О, от 28 мая 2009 г. № 641-О-О (До-
кументы опубликованы не были. До-
ступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс») и ряде других реше-
ний Конституционный Суд Российской 
Федерации отмечал, что, несмотря на 
отсутствие детальной регламентации 
порядка и условий проведения ОРМ, 
в том числе оперативного экспери-
мента, их осуществление возможно, 
во-первых, лишь в целях выполнения 
задач, предусмотренных ст. 2 Закона 
об ОРД, и, во-вторых, лишь при нали-
чии оснований, указанных в ст. 7 Зако-
на об ОРД. В частности, не допускается 
проведение оперативного эксперимен-
та, если это не связано с выявлением, 
предупреждением, пресечением и рас-
крытием преступлений, а также уста-
новлением лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших. Од-
ной из гарантий разграничения опе-
ративного эксперимента и провока-
ции преступления, как разъяснил Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции, является установление уголовной 
ответственности за привлечение к уго-

ловной ответственности заведомо не-
виновного лица, за фальсификацию 
доказательств, а также за провокацию 
взятки или коммерческого подкупа 
(ст. 299, 303 и 304 УК РФ).

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

Учитывая вышеизложенное, авто-
ры согласны с мнением Л. Е. Щетнё-
ва, который утверждает, что законо-
дательное закрепление понятий всего 
перечня оперативно-розыскных меро-
приятий, точность и ясность форму-
лировок понятий каждого оператив-
но-розыскного мероприятия – это тре-
бования к качеству закона, вытекаю-
щие из решений Европейского суда по 
правам человека и Конституционно-
го Суда Российской Федерации, осно-
ванных соответственно на положени-
ях Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Конституции Рос-
сийской Федерации. В ОРД это особен-
но важно потому, что данная деятель-
ность связана с ограничением прав 
граждан, следовательно, должны быть 
высокие требования к закону, чтобы 
исключить произвольность его тол-
кования и применения (Щетнёв Л. Е. 
Правовое регулирование организации 
и тактики оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовно-исполнительной 
системы : автореф. дис. канд. юрид. 
наук. Владимир, 2011. С. 21).

Библиографический список
1. Комментарий к Уголовному кодек-

су Российской Федерации (постатейный) 
/ отв. ред. В. М. Лебедев. – 13-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., Юрайт, 2013. – 1069 с.

2. Теория оперативно-розыскной дея-
тельности : учебник / под ред. К. К. Горяи-
нова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – 
М. : ИНФРА-М, 2016.

References
1. Commentary to the Criminal Code of 

the Russian Federation (itemized). Ed. by 
V. M. Lebedev. 13th ed., rev. and enl. M., Yura-
jt, 2013. 1069 p.

2. The Theory of Crime Detection. Ed. by 
K. K. Goryainov, V. S. Ovchinskij, G. K. Sini-
lov. M., INFRA-M, 2016. 712 p. 



П
Е

Н
И

Т
Е

Н
Ц

И
А

Р
Н

О
Е

 
 

П
Р

А
В

О
:

106

ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
а

я
 т

е
о

р
и

я
 и

 п
р

а
в

о
п

р
и

м
е

н
и

т
е

л
ь

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к

а

№  2 ( 8 ) `  2 0 1 6

С принятием1 Судебных уставов 1864 г. 
нормы материального и процессу-

ального права окончательно были раз-
делены, положив начало дальнейше-
му развитию и совершенствованию 
каждой из отраслей. Уголовное право 
и уголовно-процессуальное право на-
ходятся в тесной взаимосвязи и взаи-
мозависимости, дополняя и обогащая 
друг друга, и в совокупности с други-
ми законами определяют и отража-
ют уголовную политику государства. 
По-прежнему актуальными остаются 
слова выдающегося ученого профес-
сора И. Я. Фойницкого о том, что «гос-
подствующие воззрения на преступле-
ние и наказание определяют и построе-

© Головинская И. В., Головинский М. М., 
2016

ние уголовного процесса. В свою оче-
редь уголовный процесс существенно 
необходим для применимости уголов-
но-правовых норм» (Фойницкий И. Я. 
Курс уголовного судопроизводства. В 
2 т. Т. 1. СПб., 1996. С. 4). Несмотря на 
взаимосвязь норм этих отраслей права, 
каждая имеет свои назначение, пред-
мет и задачи. Предметом уголовного 
права выступают личная виновность 
и наказуемость, а уголовно-процессу-
ального права – способы производства 
по уголовным делам. «Уголовный про-
цесс строится не только в соответствии 
с нормами уголовного права, но также 
сообразуясь с преследуемыми им зада-
чами раскрытия истины и с природой 
возникающих при этом отношений. 
Потому-то в системе законодательной 
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уголовно-процессуальные постановле-
ния правильнее помещать отдельно от 
уголовно-правовых и научное их иссле-
дование должно идти совместно, а не 
соподчинено», – совершенно справед-
ливо отмечал в свое время И. Я. Фой-
ницкий (Там же. С. 5). 

Нельзя не отметить, что за столь 
продолжительное время параллельно-
го сосуществования двух отраслей пра-
ва, отражающихся в самостоятельных 
кодексах, каждый из них претерпе-
вал существенные изменения. В целях 
установления единой уголовной по-
литики вносимые в кодексы поправки 
(изменения, дополнения) в большин-
стве своем коррелируют между собой. 
Обогащается теория уголовного пра-
ва и уголовного процесса, совершен-
ствуется правоприменительная прак-
тика. УК РФ и УПК РФ пополняются 
новыми институтами (Головинская И. 
В. Расширение перечня особых поряд-
ков судебного разбирательства в оте-
чественном уголовном процессе: до-
судебное соглашение о сотрудничестве 
// Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. 
№ 3. С. 56–59 ; Ее же. Перспективы ре-
формирования досудебного и судебно-
го производства // Актуальные про-
блемы публичного права : сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практ. конф., 
11 дек. 2015 г. Владимир, 2016. С. 17). 
Нельзя отрицать того, что реализация 
уголовно-процессуальных институтов 
так или иначе обусловлена тяжестью 
совершенного преступления. УК РФ в 
ст. 15 регламентирует градацию пре-
ступлений в зависимости от степени 
их тяжести на небольшой и средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Такое 
деление преступлений в зависимости 
от степени тяжести позволяет диффе-
ренцировать порядки производства по 
уголовным делам. Исходя из данного 
принципа, уголовно-процессуальное 
законодательство располагает обыч-
ным и особым порядком рассмотрения 
уголовных дел.

Сегодня особый порядок может 
применяться по уголовным делам о 
преступлениях, за которые предусмо-
тренное УК РФ наказание не превыша-
ет 10 лет лишения свободы. Следова-

тельно, особый порядок не распростра-
няется на производство по уголовным 
делам в отношении лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления. 

Известно, что особенностью произ-
водства по уголовному делу в порядке 
гл. 40 УПК РФ является необязатель-
ность проведения полноценного судеб-
ного следствия с исследованием пред-
ставленных стороной обвинения до-
казательств. Кроме того, необходимо 
соблюсти ряд условий: обвиняемый 
должен подтвердить согласие с предъ-
явленным обвинением и представить 
заявленное в присутствии защитника 
ходатайство о рассмотрении уголовно-
го дела в особом порядке; должно быть 
согласие государственного или частно-
го обвинителя и потерпевшего о поста-
новлении приговора без проведения 
судебного разбирательства; преступ-
ление, совершение которого вменяет-
ся в вину обвиняемому, не должно от-
носиться к категории особо тяжких; 
должно быть согласие суда на рассмо-
трение уголовного дела в таком поряд-
ке; судебное заседание проводится с 
обязательным участием подсудимого 
и его защитника.

Если судья придет к выводу, что об-
винение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно, подтверждает-
ся доказательствами, собранными по 
уголовному делу, то он постановляет 
обвинительный приговор и назнача-
ет подсудимому наказание, которое 
не может превышать две трети макси-
мального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное преступле-
ние. Заметим, что изначально наказа-
ние не могло превышать трех четвер-
тей максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное 
преступление.

Надо признать, что введение в уго-
ловно-процессуальное законодатель-
ство особого порядка рассмотрения 
уголовных дел вызывало немало раз-
ного рода сомнений, касающихся в 
том числе и его целесообразности, и 
справедливости постановленных при-
говоров, и соответствия такого поряд-
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ка назначению и принципам уголов-
ного процесса. Однако сначала роб-
ко, а затем все чаще суды стали при-
менять предложенный законодателем 
упрощенный порядок рассмотрения 
уголовных дел (Головинская И. В., Го-
ловинский М. М. О практике приме-
нения норм главы 40.1 УПК РФ (к пя-
тилетию введения института досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве) 
// Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. 
№ 2. С. 92–98). Выгода во времени, а 
также сокращение числа обжалован-
ных решений не могли не обусловить 
активное применение особого поряд-
ка. Сегодня свыше 70 % уголовных дел 
рассматриваются в порядке гл. 40 УПК 
РФ, что значительно обеспечивает про-
цессуальную экономию. Можно с уве-
ренностью утверждать, что практика 
доказала целесообразность введения 
данного института. 

Еще раз обратим внимание на то, 
что особый порядок не распространя-
ется на производство по уголовным 
делам в отношении лиц, совершив-
ших особо тяжкие преступления. Что 
же лежало в основе установления та-
кого критерия? Почему такая катего-
рия, как особо тяжкие преступления 
была выведена законодателем за скоб-
ки данного института? Опасения за-
конодателя в совершении судебной 
ошибки при вынесении приговора в 
отношении лиц, чье наказание за со-
вершенное преступление согласно УК 
РФ может превышать 10 лет лишения 
свободы? Но наказание за тяжкие пре-
ступления (до 10 лет лишения свобо-
ды) тоже нельзя назвать малым, не-
значительным, мягким и т. п. Может 
быть, сыграл роль фактор самого нака-
зания как такового за содеянное: лицо 
не должно рассчитывать на снижение 
наказания посредством возможности 
выбора порядка судебного рассмотре-
ния уголовного дела, если соверши-
ло преступление особой тяжести. Воз-
можно. И в некоторой степени такое 
положение было вполне оправданно 
до определенного времени. 

Однако с введением в УПК РФ гл. 
40.1 «Досудебное соглашение о сотруд-
ничестве» вышеназванные аргумен-

ты «обесценились». Сегодня лицо мо-
жет заключить досудебное соглаше-
ние, если оно совершило в том числе и 
преступление, отнесенное УК РФ к ка-
тегории особо тяжких. Собственно го-
воря, данный институт в первую оче-
редь был рассчитан на применение его 
в отношении лиц, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие преступления. За-
ключение досудебного соглашения и 
выполнение обвиняемым его условий 
гарантируют лицу рассмотрение его 
уголовного дела судом в особом поряд-
ке и снижение наказания по правилам 
ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ: судья постанов-
ляет обвинительный приговор и с уче-
том положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ на-
значает подсудимому наказание. 

Более того, по усмотрению суда 
подсудимому с учетом положений ст. 
64, 73 и 80.1 УК РФ могут быть назна-
чены более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступле-
ние, условное осуждение или он мо-
жет быть освобожден от отбывания 
наказания.

Таким образом, лицо может об-
виняться в совершении особо тяжко-
го преступления, при этом уголовное 
дело в отношении его может быть рас-
смотрено в особом порядке, и наказа-
ние может быть значительно снижено 
либо вообще лицо может быть освобо-
ждено от его отбывания (в отличие от 
наказания, назначаемого по правилам 
гл. 40 УПК РФ).

В этой связи возникает вопрос: по-
чему нельзя распространить особый 
порядок постановления приговора без 
судебного разбирательства на все кате-
гории преступлений, включая и особо 
тяжкие? Представляется, что после вве-
дения института досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве не только можно, 
но и целесообразно это сделать. Если 
существует обеспокоенность по вопро-
су справедливости назначения наказа-
ния в данной ситуации, то здесь мож-
но сказать следующее: во-первых, на 
рассмотрение уголовного дела в осо-
бом порядке должно быть получено со-
гласие двух важнейших субъектов уго-
ловного процесса – прокурора и судьи. 
Каждый из них, в том числе и безмо-
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тивно, может отказать в удовлетворе-
нии ходатайства о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке. Это ис-
ключает императивность требований 
стороны защиты о рассмотрении дела 
в данном порядке в целях избежания 
назначения лицу более строгого нака-
зания. Во-вторых, если все же остают-
ся сомнения в справедливости приме-
нения особого порядка к лицам, совер-
шившим особо тяжкие преступления, 
и назначения им наказания в преде-
лах двух третей от максимально воз-
можного, то вполне допустимо было 
бы определить подсудимому наказа-
ние, которое не могло бы превышать 
три четверти максимального срока или 
размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершен-
ное преступление. 

Такое положение, как видится, 
вполне себя оправдывало бы, посколь-
ку в случае заявления ходатайства об 
особом порядке лицо лишь соглаша-
ется с предъявленным обвинением. 
А при заключении досудебного согла-
шения еще и обязано указать, какие 
действия обязуется совершить в целях 
содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изоб-
личении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, ро-
зыске имущества, добытого в результа-
те преступления, а после заключения 
досудебного соглашения – и выпол-
нить эти обязательства. Другими сло-
вами, плата обвиняемого за снижение 
наказания – это его активная помощь 
следствию.

Таким образом, есть основания об-
ратить внимание законодателя на рас-
ширение сферы действия института 
особого порядка в отношении всех ка-
тегорий преступлений.

Кроме вопроса о целесообразности 
распространения действия института 
особого порядка на производство в от-
ношении лиц, совершивших особо тяж-
кие преступления, практика выдвига-
ет и новые вполне очевидные запросы. 

По правилам УПК РФ обвиняемый 
вправе заявить ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела в особом по-
рядке либо в момент ознакомления с 

материалами уголовного дела, о чем 
делается соответствующая запись в 
протоколе ознакомления с материа-
лами уголовного дела, либо на пред-
варительном слушании. Однако, как 
подтверждают опросы сотрудников 
следственных органов и защитников, 
в подавляющем большинстве случаев 
лица еще на предварительном след-
ствии соглашаются с рассмотрением 
их уголовных дел в особом порядке. 
Полагаем, что предоставление обви-
няемому права согласиться с предъ-
явленным обвинением и заявить хо-
датайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке в стадии пред-
варительного расследования (до окон-
чания расследования и ознакомления с 
материалами уголовного дела) позво-
лило бы значительно сократить тру-
довые и временные затраты органов 
расследования, освободить их от сбо-
ра дополнительных материалов, со-
средоточив усилия на сборе доказа-
тельств вины этого лица. Это позво-
лило бы не только значительно сни-
зить и без того чрезмерную нагрузку 
на следователей, упростить формаль-
ную процедуру расследования, умень-
шить количество производимых экс-
пертиз (в том числе и дорогостоящих), 
направленных запросов и т. п., сокра-
тить сроки производства по уголовным 
делам в досудебной части уголовного 
процесса и сроки содержания лиц под 
стражей, свести к минимуму судебные 
издержки, а также сократить период 
от совершения преступления до на-
значения заслуженного наказания и 
его исполнения. Кроме того, заявле-
ние обвиняемого о том, что он не же-
лает оспаривать предъявленное обви-
нение и ходатайствует о производстве 
расследования и судебного рассмотре-
ния дела в особом порядке, значитель-
но бы уменьшило риски для стороны 
обвинения, связанные с поддержани-
ем обвинения в суде и постановлени-
ем приговора (Головинская И. В., Голо-
винский М. М. Досудебное соглашение 
о сотрудничестве : монография. Влади-
мир, 2011. С. 13–20). 

Сегодня упрощение производства 
по уголовному делу в случае удовле-
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творения ходатайства об особом по-
рядке постановления судебного реше-
ния касаются лишь судебного произ-
водства. Относительно производства 
предварительного следствия нужно 
сказать, что вне зависимости от того, 
преступление какой категории совер-
шено и какое дело расследуется, кто 
является субъектом его совершения, 
какой порядок будет применен судом 
при его рассмотрении и разрешении, 
упрощения отсутствуют, производство 
следствия осуществляется в общем по-
рядке. Однако очевидна потребность 
во введении таких процедур, которые 
могли бы разгрузить органы следствия 
и законодательно закрепить нормы, в 
совокупности образующие институт 
сокращенного следствия. Сегодня УПК 
РФ располагает институтом дознания 
в сокращенной форме (гл. 32.1). Не-
мало обоснованных претензий к его 
нормативной регламентации выска-
зано и учеными (Головинская И. В. До-
знание в сокращенной форме: особен-
ности производства // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2013. № 2. С. 70–73), и 
практиками. Как и любой вновь вво-
димый уголовно-процессуальный ин-
ститут требует адаптации, апробации 
и внесения соответствующих измене-
ний и дополнений, обусловленных ре-
зультатами анализа практики его при-
менения и потребностями общества и 
государства. Требует этого и институт 
дознания в сокращенной форме. Од-
нако предметом и целью настоящей 
статьи не является изложение замеча-
ний к процессуальной процедуре со-
кращенного дознания. Мы ссылаемся 
на него только для того, чтобы пока-
зать, что институт сокращенного до-
знания мог бы послужить прообразом 
института сокращенного следствия. 
При поступлении ходатайства об осо-
бом (сокращенном) порядке проведе-
ния следствия и судебного разбира-
тельства уголовного дела, заявленно-
го в период расследования уголовного 
дела, потребуется регламентация: ос-
нований и порядка производства след-
ствия в сокращенной форме; обстоя-
тельств, исключающих такое произ-
водство; прав и обязанностей участни-

ков данного производства, в том числе 
полномочий следователя и прокурора; 
критериев, предъявляемых к ходатай-
ству обвиняемого; особенностей про-
изводства допроса и объема необходи-
мых следственных действий; сроков и 
порядка окончания следствия в сокра-
щенной форме и, разумеется, особен-
ностей судебного производства по уго-
ловному делу, следствие по которому 
производилось в сокращенной форме. 

Несомненно, требуется детальная 
разработка механизма правового ре-
гулирования института сокращенно-
го следствия. Однако нужно подчерк-
нуть, что сегодня существует насущная 
необходимость в ведении данного ин-
ститута в поле уголовно-процессуаль-
ных отношений. 

Еще один аспект, на который все 
чаще обращают внимание ученые и 
практики – потребность в законода-
тельном закреплении обязанности ор-
ганов расследования по разъяснению 
сторонам возможности примириться и 
обязанности по удовлетворению заяв-
ленных ходатайств о примирении. Се-
годня нормы ст. 25 УПК РФ позволяют 
суду, следователю с согласия руково-
дителя следственного органа или до-
знавателю с согласия прокурора на ос-
новании заявления потерпевшего или 
его представителя прекращать уголов-
ное дело в связи с примирением сто-
рон. Данные правоотношения каса-
ются уголовных дел о преступлениях 
небольшой и средней тяжести и при 
условии соблюдения требований ст. 
76 УК РФ. Нужно заметить, что пробле-
ма примирения не надуманная. Сего-
дня, как следует из материалов след-
ственной и судебной практики, орга-
ны расследования далеко не всегда ис-
пользуют предоставленное им право 
прекращения уголовного дела за при-
мирением, даже в тех случаях, когда 
сам потерпевший на этом настаивает 
и имеются все установленные уголов-
ным и уголовно-процессуальным зако-
ном для этого основания. 

Заметим, что вопросам примире-
ния уделено внимание в проекте Фе-
дерального закона № 953369-6 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
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Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственно-
сти» (Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»), внесенного в Го-
сударственную Думу Российской Феде-
рации 14 декабря 2015 г., и ряде дру-
гих законопроектов. Безусловно, они 
нуждаются в дальнейшей доработ-
ке, но следует признать, что пробле-
ма примирения сторон в досудебном 
производстве по уголовным делам обо-
значена и ждет своего разрешения на 
законодательном уровне. 

Сегодня, по сути, обязанность разъ-
яснить сторонам право на примирение 
и отразить их мнение по данному во-
просу возложена уголовно-процессу-
альным законодательством лишь на 
мировых судей. Вместе с тем представ-
ляется, если ввести в УПК РФ правовые 
нормы об обязательном закреплении 
обязанности следователя или дознава-
теля по разъяснению сторонам их пра-

ва на примирение, отражении полу-
ченных от сторон по данному вопросу 
мнений и, главное – обязанности удо-
влетворения заявленных ими соответ-
ствующих ходатайств о примирении 
(бесспорно, при соблюдении условий 
ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ), то зна-
чительное количество уголовных дел 
могло бы быть прекращено в досудеб-
ной части производства по уголовному 
делу. Тем самым это позволило бы ре-
шить ряд проблем, в том числе таких, 
как снижение числа лиц, имеющих су-
димость (с учетом связанных с ней не-
гативных последствий как для самого 
лица, так и для ни в чем не виновных 
родственников таких лиц), гарантиро-
ванное и скорое возмещение вреда по-
терпевшему, обеспечение существен-
ной экономии времени дознавателей, 
следователей, судов, сокращение ма-
териальных затрат при производстве 
по уголовному делу, в том числе и за-
трат, связанных с оплатой услуг адво-
катам за дополнительные дни участия 
их в период расследования или судеб-
ного рассмотрения уголовного дела. 
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правовые рекомеНдации как средство реализации 
уголовНой политики государства

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов познания, а также теории и практики 
реализации правовых рекомендаций как одного из средств реализации уголовной политики 
государства. Автором производится анализ исследовательских подходов к познавательной 

деятельности, на основании которого идет дальнейшее рассмотрение роли и места правовых 
рекомендаций в процессе реализации уголовной политики государства.

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

Legal Recommendations as a Means of Implementation   
of the Criminal Policy of the State

The article investigates specific issues of knowledge, as well as the theory and practice of 
implementation of legal advice as a means of implementation of the criminal policy of the state. The 
author of the research, an analysis of approaches to cognitive activity, on the basis of which there is 

a further consideration of the role and the place of legal advice in the implementation of the criminal 
policy of the state.

Key words: legal advice, criminal policy, legal regulation, the enforcement of sentences.

Исследуя1 процесс реализации пра-
вовых рекомендаций как одного 

из средств реализации уголовной по-
литики государства, мы считаем необ-
ходимым начать с краткого анализа са-
мой процедуры исследования такого 
столь непростого явления, как право-
вые рекомендации. Большое практиче-
ское значение имеет вопрос о методах, 
которые используются при осуществ-
лении познания конкретных объектов, 
об эффективности их выбора и профес-
сиональности применения. Однако для 
более четкого понимания методологии 
познания правовых рекомендаций как 
средства реализации уголовной поли-
тики государства обратимся к анали-
зу отдельных подходов к пониманию 
категории «метод». В наиболее широ-
ком смысле метод можно определить 
как способ подхода к познанию объ-
ективной реальности. В классической 
марксистско-ленинской философии 
метод – это способ познания, исследо-

© Мельников А. С., 2016

вания явлений, способ решения зада-
чи, «путь... действительного познания» 
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1969. 
Т. 29. С. 80). В философской науке суще-
ствуют различные типологии научных 
методов, но более других распростра-
нены следующие. Методы научного по-
знания подразделяются: а) на специаль-
ные, общенаучные и универсальные; 
б) всеобщие, общенаучные, частнона-
учные и специальные; в) философские 
и специальные (Цанн-кай-си В. Ф. Фи-
лософия как теоретическое мировоз-
зрение. Владимир, 2001. С. 290). 

Вышесказанное дает нам основание 
полагать, что более обоснован второй 
из приведенных подходов к типологии 
научных методов, поскольку именно он 
позволяет исследовать правовые реко-
мендации с позиций социальных наук 
в целом и юриспруденции, в частности. 
При этом в процессе познания могут 
быть применены специальные методы 
двух видов: характерные только для ис-
следуемой сферы человеческой деятель-
ности, применимые не только в позна-
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нии, но и в иных сферах. Однако разгра-
ничивая методы познания на частные и 
специальные, необходимо учитывать, 
что они не могут быть разделены ме-
жду собой жесткой гранью, их нельзя 
абсолютизировать и превращать в един-
ственно возможный, универсальный 
способ познавательной деятельности. 

Ни один метод, обособленный от 
методологии как единой и целостной 
системы, не может привести к должно-
му результату ни в научном исследова-
нии, ни в практической деятельности. 
И использоваться они должны только 
в совокупности, в пределах и случаях, 
необходимых для достижения опреде-
ленного результата. Применительно к 
познанию процесса реализации пра-
вовых рекомендаций в сфере исполне-
ния наказаний сказанное нами означа-
ет, что исходной, принципиальной ос-
новой для изучения правовых явлений 
в целом и правовых рекомендаций, в 
частности, служат выводы, сделанные 
с позиций базовых философских ме-
тодов. Обращаясь непосредственно к 
анализу теории и практики реализа-
ции правовых рекомендаций, служа-
щих в том числе и выражением уголов-
ной политики государства, в сфере ис-
полнения наказаний, отметим, что все 
более возрастающая в настоящее вре-
мя роль правовых рекомендаций как 
формы выражения властных управлен-
ческих решений связана с тем, что при-
менение традиционных средств пра-
вового воздействия на общественные 
отношения порой становится малоэф-
фективным ввиду сложности и значи-
тельной загруженности правовой си-
стемы законами и подзаконными нор-
мативными правовыми актами. При 
этом бесспорен тот факт, что значи-
тельные трудности в реализации пра-
вовых предписаний вызывает такое 
распространенное среди населения и 
значительной части сотрудников соот-
ветствующих государственных органов 
явление, как правовой нигилизм, пре-
небрежительное отношение к законам. 

Некоторые практические работни-
ки государственных органов, осуществ-
ляющих исполнение наказания, не хо-
тят либо не умеют перестроить работу, 

уповая по-прежнему в первую очередь 
на силовые, принудительные методы, 
и именно здесь нам кажется значимой 
роль правовых рекомендаций. Обладая 
более широким спектром воздействия 
по сравнению с императивными нор-
мами, они будут способствовать преодо-
лению проявлений правового нигилиз-
ма в сфере исполнения наказаний. Кро-
ме того, весьма значимой тенденцией к 
усилению роли правовых рекомендаций 
в сфере исполнения наказаний является 
возрастающее в настоящее время влия-
ние негосударственных институтов, в 
частности гражданского общества. 

Нам представляется, что влияние 
гражданского общества на правовые 
рекомендации выражается в функцио-
нировании разнообразных неправи-
тельственных организаций, обладаю-
щих совещательным или наблюдатель-
ным статусом, участвующих в работе 
общественных и попечительских сове-
тов учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. При этом деятельность 
некоторых из них непосредственно 
предусматривает представительство 
со стороны гражданского общества. 
Наряду с этим правовые рекомендации 
способствуют быстрому и эффективно-
му применению норм действующего 
законодательства. В процессе реализа-
ции норм Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации прак-
тическими работниками порой выяв-
ляются отдельные недостатки и про-
тиворечия. Это подтверждается тем, 
что с момента его вступления в дей-
ствие было внесено множество пред-
ложений по изменению, дополнению 
некоторых статей. Часть предложе-
ний научных и практических работ-
ников, направленных на устранение 
недостатков и противоречий, реализо-
вана законодателем, и в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Фе-
дерации внесены необходимые изме-
нения и дополнения. Однако, обраща-
ясь к практике реализации положений 
действующего законодательства в сфе-
ре исполнения наказаний, мы видим, 
что существенное влияние оказывают 
ведомственные нормативные или ре-
комендательные акты. 
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Развитие гражданского общества в 
России требует, чтобы система об-

разования формировала сознательного 
гражданина, который будет эффектив-
но участвовать в социальных процессах1. 
Этот запрос находит отражение в «Фе-
деральной программе развития образо-
вания на 2000–2025 годы», в историко-
культурном стандарте, в общих требова-
ниях к содержанию образования Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2012. 31 дек.), где 
образование определяется как единый 
целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и 
государства…» (п. 1 ст. 2).

Любой процесс совершенствования 
связан с осознанием, системным ви-
дением, ответственностью за измене-
ния и, что немаловажно, умением про-

© Морозова О. Е., 2016

гнозировать желаемый результат. Для 
того чтобы выйти на тот уровень, где 
возможно социальное совершенство-
вание в доступной для каждого участ-
ника процесса мере и форме, необхо-
димо сформировать те качества лич-
ности, которые смогут обеспечить лич-
ное участие каждого. 

По сути, педагогические факторы 
(как системные, так и прогнозируе-
мые) являются теми действующими 
механизмами, которые влияют на те-
чение и результат формирования лич-
ности, становление системы граждан-
ских установок и ценностей, отноше-
ний, мотивов, моделей поведения. 

Однако здесь наблюдается проти-
воречие между необходимостью и по-
требностью общества иметь активных 
и образованных граждан, способных 
в реальной практике реализовывать 
свои гражданские права и обязанно-
сти, осознанно и эффективно участво-
вать в социальной жизни, планировать 
и инициировать общественные изме-
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формироваНие системНого и прогНостического 
мышлеНия обучающихся: методы и техНология

Автор поднимает вопрос о необходимости формирования у обучающихся способности к 
системному мышлению и прогнозированию будущего как условия становления активной 

гражданской позиции. В статье рассматриваются приемы, методы работы, а также 
кратко описывается возможность освоения форсайт-технологии в рамках образовательного 
пространства, в том числе и воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: форсайт, работа с будущим, системное мышление, активная гражданская 
позиция обучающихся.

Formation of the System and Predictive Pupils’ Thinking: Methods and 
Technology

Abstract. The article brings up a question of need of formation of ability to system thinking and 
forecasting of the future at pupils as conditions of formation of an active civic position. In the 

article receptions, work methods are considered, and also the possibility of Foresight development – 
technologies within educational, including juvenile correctional of the penal system.

Key words: foresight, work with the future, system thinking, active civic position of the pupils.
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нения, с одной стороны, и недостаточ-
ной разработанностью прежде всего 
технологий решения данной пробле-
мы в педагогической практике, с дру-
гой. В худшем случае это может быть 
сведение данной задачи до формаль-
ного уровня решения как педагогом, 
так и администрацией образователь-
ной организации. 

В связи с этим особенно ценным яв-
ляется любой опыт педагогов и коллек-
тивов образовательных организаций, 
направленный на становление зрелого, 
критически мыслящего, толерантного, 
социально адаптированного, мобильно-
го и нацеленного на высокие личност-
ные и групповые результаты человека.

Так, представляется интересным 
проект, реализуемый в образователь-
ных организациях Владимирской об-
ласти, где одной из задач инноваци-
онной практики стало формирование у 
обучающихся способности к прогнози-
рованию и проектированию будущего.

Во многом теоретическим основа-
нием для педагогов и обучающихся в 
данном вопросе стали положения, из-
ложенные в коллективном труде «Шко-
лы, которые учатся: книга ресурсов пя-
той дисциплины» (М., 2010), где выде-
ляются «дисциплины», а на самом деле 
практики, которые принимаются на 
индивидуальном и групповом уровнях 
как инструменты работы со сложным. 
Важно отметить тот факт, что данные 
практики являются инструментами ра-
боты как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности. Рассмотрим каждый 
вид практики подробнее.

Личное мастерство. Это практи-
ка выражения образа личного виде-
ния тех результатов, которых человек 
очень хочет достичь в своей жизни, на-
ряду с реалистичной оценкой факто-
ров жизни «здесь и сейчас». Это вызы-
вает некоторое внутреннее напряже-
ние, которое, будучи культивируемым, 
может расширить способность челове-
ка осуществлять личный выбор и до-
стигать большей части результатов, к 
которым стремится личность. 

В опыте инновационной работы 
эта практика реализуется через по-
стоянное условие совершения выбора 

обучающимся и его обоснования. Это 
проявляет себя посредством: 1) ини-
циации педагогом того, чтобы обучаю-
щийся постоянно пребывал в ситуа-
ции выбора в учебной деятельности  
(вид, формы работы, типы заданий 
и т. д.), желательно вслух проговари-
вая свое решение в утвердительной 
форме; 2) использования определен-
ных методов и приемов работы, на-
пример технология развития крити-
ческого мышления через чтение и 
письмо; 3) упражнения, направленно-
го на построение образа личного ви-
дения своего будущего. Эта практика 
подробно описана в вышеупомянутой 
книге «Школы, которые учатся: кни-
га ресурсов пятой дисциплины» и не-
сколько модифицируется педагогами 
в той или иной ситуации. Упражнение 
желательно выполнять несколько раз 
в год посредством проведения индиви-
дуальных и групповых тренингов для 
проверки образа будущего на реали-
стичность и достигаемость желаемо-
го результата. 

Упражнение выполняется нефор-
мально. Первое задание, адресованное 
обучающемуся, заключается в состав-
лении списка утверждений (на бумаге, 
в электронной форме) о своих жизнен-
ных стремлениях: кем хотел бы быть, 
что хотел бы уметь, иметь и т. д. 

На втором занятии обучающим-
ся предлагается вообразить достиже-
ние того результата, которого желаешь 
(это могут быть различные образы, си-
туации). Наставник (педагог) может 
задавать вспомогательные вопросы: 
на что это похоже? Как это ощущает-
ся? Как бы ты это описал? Какие обра-
зы возникают? 

На третьем занятии обучающиеся 
должны, сформулировав элемент своего 
личного видения, добавить к нему но-
вые компоненты. Педагог обычно про-
сит представить, что будущее уже насту-
пило. И тогда нужно ответить на вопро-
сы в настоящем времени (что облегчает 
видение): какими личностными каче-
ствами ты обладаешь (и все вариации 
этого вопроса)? Какова твоя идеальная 
среда жизни? Чего ты достиг в отноше-
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нии здоровья, учебы, во взаимоотноше-
нии с друзьями, родителями и т. д.? 

Цель четвертого занятия – более 
глубокое исследование того, какой ас-
пект личного видения находится бли-
же всего к истинным желаниям. В этом 
случае стоит задать себе вопрос, спу-
скаясь по перечню тех положений, ко-
торые были описаны на первом заня-
тии: если бы ты мог это иметь прямо 
сейчас, взял бы ты это? 

Совместное видение. Эта коллек-
тивная дисциплина фокусируется на со-
вместной цели (деятельности на уроке 
и вне урока). Люди с общей целью (об-
учающиеся, родители, педагоги) могут 
учиться развивать совместные образы 
будущего, которое стремятся создать.

В формировании совместного ви-
дения группа людей создает ощуще-
ние общей привязанности. Они моде-
лируют образы будущего, к которому 
стремятся, опираясь на общие ценно-
сти и смыслы. Эта практика важна во 
время и учебного занятия (его начала) 
для осознания тех общих результатов, 
которые будут достигнуты, и любой 
совместной деятельности. Так, обыч-
но в начале учебного года проводит-
ся классный час, на котором, опира-
ясь на потенциал группы, при помощи 
визуализации и технологии «мозговой 
штурм» создается образ совместного 
видения того, какими бы могли быть 
школа, класс и сообщество, и исходя 
из этого, планируются цели и задачи.

Мысленные модели. Эта дисципли-
на умений размышлять и расследовать 
сосредоточена вокруг развития осозна-
ния установок, убеждений, восприятия 
как собственных, так и окружающих 
людей.  Работа с мысленными моделями 
помогает, как отмечает американский 
ученый Питер Сенге, яснее и честнее 
определить текущую реальность (Шко-
лы, которые учатся: книга ресурсов пя-
той дисциплины / П. Сенге [и др.]. С. 9). 
Главной задачей работы в этом направ-
лении становится развитие способно-
сти безопасно и продуктивно говорить 
об опасных и неприятных вещах.

«Практика работы с мысленными 
моделями помогает нам видеть мета-
форическое оконное стекло, через ко-

торое мы глядим, и помогает нам пе-
ределать стекло, создавая новые мыс-
ленные модели, которые служат нам 
лучше. Центральными в этой практи-
ке являются два типа умений: размыш-
ление (замедление наших мыслитель-
ных процессов, чтобы осознать, как мы 
формируем наши мысленные модели) 
и расспросы (поддержание разговоров, 
где мы открыто делимся взглядами и 
развиваем знания о допущениях друг 
друга)» (Там же. С. 71). 

В основе этой дисциплины лежит 
искусство задавать вопросы. Вопрос 
как основной инструмент помогает 
больше узнать о том, что лежит в осно-
ве собственных установок, и об убежде-
ниях друг друга. Основная задача – под-
вергнуть убеждения, положения, сте-
реотипы критическому анализу и как 
следствие принятию или пересмотру. 

Одним из эффективных упражне-
ний в этом смысле является «лестница 
умозаключений». Она активно исполь-
зуется как педагогами-предметника-
ми (чаще всего своим опытом делятся 
учителя истории и обществознания), 
так и классными руководителями и пе-
дагогами-психологами во время груп-
повых занятий, тренингов, посвящен-
ных анализу имевших место ситуаций. 
Например, вместо того чтобы позво-
лить разрастаться спорам между об-
учающимися, можно спросить: «Что 
вы на самом деле видели или слыша-
ли, что привело вас к этому выводу?» 
В анализе случая предлагается прой-
ти через несколько мыслительных ста-
дий. Итак, петля размышлений.

Наблюдаемые «данные» и опыт 
( к а к  м о гл а  б ы  з а ф и кс и р о в а т ь 
видеокамера):

Что это? Что я вижу (видел?) 

Я  о т б и р а ю : «данные» (из того, 
что я наблюдаю, наблюдал). Что пока-
залось наиболее важным? На что обра-
тил внимание? 

Я  д о б а в л я ю : значения (куль-
турные и личные). Как я это могу оце-
нить? На что это похоже? Какой в 
этом смысл?
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Я  д е л а ю : допущения (базирую-
щиеся на…). Я могу предположить, 
что…

Я  в ы в о ж у : заключения. Поэто-
му я пришел к выводу…

Я  п р и н и м а ю : убеждения (о 
мире). 

Я  п р и н и м а ю : действия (осно-
ванные на моих убеждениях).

Эта завершающая стадия кон-
статации наличия убеждения мо-
жет привнести изменения в позицию 
человека.

Обучение работе в команде. Эта 
дисциплина группового взаимодей-
ствия. Посредством таких техник, как 
диалог и хорошо организованная дис-
куссия коллективное мышление по-
рождает иное качество интеллекта и 
способностей, нежели суммы талан-
тов отдельных участников. Команд-
ная работа (мышление) практикуется 
в урочной и внеурочной деятельности 
как форма организации работы, кото-
рая решает сразу множество задач.

Системное мышление. Эта дис-
циплина помогает людям научиться 
лучше понимать взаимозависимость 
и изменения. С точки зрения систем-
ного подхода объекты, входящие в лю-
бую систему, должны рассматривать-
ся и сами по себе, и в связи со многи-
ми другими объектами и явлениями. 

Эта идея легла в основу еще одно-
го проекта в рамках инновационной 
работы образовательных организа-
ций (собирающий и другие описанные 
выше дисциплины) – форсайта (англ. 
foresight – взгляд в будущее, предвиде-
ние). Главная задача форсайта в шко-
ле – формирование у обучающихся спо-
собности к прогнозированию и проек-
тированию будущего. 

Форсайт – это методология, кото-
рая является относительно новой. По-
явилось данное понятие около 50 лет 
назад. Метод «форсайт» впервые воз-
ник в проекте, разрабатываемом аме-
риканской корпорацией RAND. Имен-
но там решались задачи на выявление 

перспективных технологий в военной 
сфере. Традиционно различные мето-
дологии форсайта считаются частью 
методологии исследования будущего 
(fature studies), построения стратегий 
на перспективу. Способность строить 
стратегию собственной деятельности 
является неотъемлемой особенностью 
не только человека, но и многих жи-
вотных. Однако сознательная выработ-
ка согласованной стратегии деятель-
ности на основе разделяемого груп-
пой образа будущего – это приоритет 
исключительно человека. Стратеги-
ческое мышление, принятие решений 
по стратегии, а также воплощение в 
жизнь задуманного – вот три базовых 
шага в плане работы на будущее. Фор-
сайт является методом, который отно-
сится к стратегическому мышлению 
(Методология RAPID FORESIGHT. M., 
2013. C. 2).

Данная инновационная практи-
ка дает возможность объединить лич-
ные видения всех участников образо-
вательного процесса (обучающихся, 
родителей, педагогов, администрации, 
чиновников и т. д.), продумать буду-
щее развитие системы (образователь-
ной организации, дополнительного об-
разования, города и т. д.), отработать 
на практике способность к совместно-
му видению, системному мышлению, 
работе в команде и т. д. 

Форсайт в образовательных орга-
низациях реализуется в двух формах: 
1) форсайт-проекты (промысливание 
и визуализация будущего; публич-
ная защита проекта); 2) форсайт-сес-
сия (пошаговое следование техно-
логии RAPID FORESIGHT) в построе-
нии карты времени (выявляя тенден-
ции, риски, проекты, которые смогут 
обеспечить развитие рассматривае-
мой системы в ближайшей и дальней 
перспективе). 

И если работа с форсайт-проекта-
ми, предполагающая прогнозирование 
будущего и его визуализацию в виде 
социальных проектов, роликов, пре-
зентаций и т. д., подразумевает уча-
стие обучающихся всех возрастов, то 
работа в форсайт-сессии задействует 
обучающихся старшей школы (а также 
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родителей, администрацию, выпуск-
ников, социальных партнеров и т. д.).

Сама форсайт-технология пред-
полагает соблюдение следующих 
условий.

1. Подготовка модераторов и по-
мощников модераторов форсайт-сес-
сии среди старшеклассников (для это-
го была организована школа модерато-
ров, где детально изучалась техноло-
гия rapid форсайта). 

За несколько дней до планируемо-
го мероприятия группа модераторов 
собирается для обсуждения плана дей-
ствий, распределения ролей и т. д.

2. Форсайт-сессия (мероприятие с 
участием обучающихся, родителей, пе-
дагогов и т. д.) проводится в несколько 
этапов, где одна или несколько групп 
(по 10–15 чел.) работают с картой вре-
мени. Этапы следуют друг за другом и 
инициируются модераторами групп, 
где предлагаются для обсуждения клю-
чевые вопросы. После выявления гра-
ниц темы и самого предмета разговора 
начинается работа с карточками «сущ-
ностей»: трендами (теми тенденция-
ми, которые наблюдаются или ожида-
ются в ближайшей перспективе), кар-
точками технологий (материя или ин-
формация, отдельное технологическое 
решение), карточками событий, угроз. 

В завершении сессии заказчик форсай-
та (администрация, обучающиеся, ро-
дители и т. д.) выделяет приоритетные 
«сущности» на карте времени, форму-
лирует наиболее важные тезисы. По 
окончании работы групп выбирают-
ся докладчики, делается презентация 
результатов на флипчартах, ведущий 
форсайта подводит итоги сессии.

Образовательные возможности 
такого рода мероприятий огромны. 
Это может стать как самостоятель-
ным направлением работы в образо-
вательных организациях, в том чис-
ле в воспитательных колониях уго-
ловно-исполнительной системы, так 
и являться частью деятельности ор-
ганов самоуправления образователь-
ных организаций. 

Кроме становления командного 
мышления, умения работать с инфор-
мацией, способности учитывать в фор-
мулировке предположений и аргумен-
тов социальный, культурный, поли-
тический и экономический контекст 
времени, происходит формирование 
навыка публичного выступления, са-
мопрезентации личности и т. д. Как 
отмечают участники проекта, стано-
вится ценным не столько результат со-
вместной работы, сколько полученный 
опыт работы с будущим.
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исследовательские граНицы дейНджеризации  
как первого этапа кримиНализации:   

вредоНосНость и распростраНеННость

В статье выделяются различные аспекты общественной опасности в зависимости от 
методов осуществления уголовной политики. Автор подвергает анализу общественно 

опасное деяние с точки зрения метода криминализации и доказывает, что на этапе 
дейнджеризации требуется учитывать вредоносность и распространенность деяния.

Ключевые слова: криминализация, дейнджеризация, вредоносность, распространенность.

The Research Framework of Dangerization as the First Stage 
of Criminalization: Harmfulness and Diffusion Criteria

The article deals with different aspects of social danger based on criminal policy methods. The author 
analyses a socially dangerous act from a criminalization perspective and argues that the legislator must 

take into account social harmfulness and diffusion criteria on the stage of dangerization.

Key words: criminalization, dangerization, harmfulness, diffusion.

Первым1 этапом криминализации вы-
ступает дейнджеризация, отражаю-

щая процесс и результат признания дея-
ния общественно опасным. Прежде чем 
определять адекватность уголовно-пра-
вового запрета, необходимо разрешить 
вопрос о том, представляет ли деяние 
общественную опасность, каков ее уро-
вень и достаточен ли он для признания 
уголовно-правового запрета необходи-
мым. Установление уголовно-правово-
го запрета в отношении деяния, не до-
стигшего соответствующего уровня об-
щественной опасности, есть первое из 
возможных нарушений процесса кри-
минализации, деформирующих уголов-
ное право (Жалинский А. Э. Уголовное 
право в ожидании перемен: теоретико-
инструментальный анализ. М., 2009).

Понимание общественной опасно-
сти как вредоносности есть лишь кон-
венциональное решение, которое не 
подвергалось в последние годы систем-
ному изучению и осмыслению в кон-
тексте криминализации.

Криминализационный (декрими-
нализационный) аспект обществен-

© Нечаев А. Д., 2016

ной опасности представлен исключи-
тельно при дефинициальной иденти-
фикации преступления в ч. 1 ст. 14 УК 
РФ, предусматривающей важнейшее 
ограничение: введение уголовно-пра-
вового запрета требует общественной 
опасности запрещаемого деяния. На 
общественную опасность деяния за-
конодатель указал в ч. 1 ст. 15 УК РФ, 
определяющей критерии категориза-
ции преступлений. Однако содержа-
ние общественной опасности в дан-
ном случае представлено не в крими-
нализационном, а в пенализационном 
и дифференциационном аспектах, по-
скольку установление или изменение 
санкции требует обязательного учета 
категоризации преступлений и при-
водит в ряде случаев к дифференциа-
ции ответственности. Соответствен-
но, в этом случае важны все признаки 
состава преступления, а не только вре-
доносность деяния.

Семантическая конструкция «об-
щественно опасный» используется так-
же в отношении преступления (ч. 1 
ст. 6, ч. 6 ст. 15, ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 47, 
ч. 3 ст. 60, ч. 1.1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, ч. 1 
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ст. 68, ч. 2 ст. 73, ч. 1 ст. 75, ст. 80.1, 
прим. 1 к ст. 134 УК РФ), действий и 
бездействия (ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 14, ч. 3 
ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 81 
УК РФ), одновременно действий (без-
действия) и последствий (ч. 1 ст. 5, ч. 2 
и 3 ст. 25, ч. 2 и 3 ст. 26, ст. 28 УК РФ), 
посягательства (ч. 1 и 3 ст. 37 УК РФ). 
Подобный законодательный плюра-
лизм обусловлен существованием раз-
ных уголовно-политических методов 
и не всегда адекватным выражением 
истинного смысла уголовно-правовой 
нормы.

Наиболее часто закон указывает на 
общественную опасность в отношении 
преступления. С одной стороны, в та-
кую общественную опасность неред-
ко закладывается индивидуализаци-
онный аспект, выражающийся в том, 
что общественная опасность преступ-
ления является не типовой (валент-
ной), а особенной, индивидуальной 
для конкретного деяния, совершенно-
го конкретным лицом, в конкретных 
условиях места, времени, обстановки 
и т. д. Это имеет место в нормах об из-
менении категории преступления (ч. 6 
ст. 15 УК РФ), о некоторых видах нака-
заний (ч. 3 ст. 47 УК РФ), об общих на-
чалах (ч. 3 ст. 60, ч. 1.1 ст. 63 УК РФ) 
и специальных правилах назначения 
наказания (ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 68, ч. 2 
ст. 73 УК РФ), об освобождении от уго-
ловной ответственности и наказания 
(ч. 1 ст. 75, ст. 80.1, прим. 1 к ст. 134 УК 
РФ). Учет общественной опасности в 
подобных случаях осуществляется пра-
воприменителем, охватывая не только 
все конститутивные признаки состава 
преступления, но и иные релевантные 
обстоятельства. В других случаях (ч. 1 
ст. 6 УК РФ) общественная опасность 
используется одновременно в инди-
видуализационном, дифференциаци-
онном и пенализационном аспектах.

Индивидуализация ответственно-
сти проявляется также в нормах о ма-
лозначительности действий или без-
действия (ч. 2 ст. 14 УК РФ), о необ-
ходимой обороне в отношении обще-
ственно опасного посягательства (ч. 1 
и 3 ст. 37 УК РФ) и о задержании лица, 
совершившего преступление, в отно-

шении общественной опасности со-
вершенного таким лицом преступле-
ния (ч. 2 ст. 38 УК РФ). Использование 
законодателем конструкции «не явля-
ется преступлением» наталкивает на 
мысль, что речь идет о методе декри-
минализации. Однако декриминали-
зация, как и криминализация, осуще-
ствляется исключительно в законода-
тельной форме, в связи с чем указан-
ные нормы всегда связаны с уровнем 
правоприменения, где соответствую-
щему действию (бездействию), пре-
ступлению или посягательству при-
дается индивидуализирующий харак-
тер. Несмотря на различие в терминах 
«посягательство» (ст. 37 УК РФ) и «пре-
ступление» (ст. 38 УК РФ), обществен-
ная опасность в данных нормах отра-
жает индивидуализационный аспект 
в том смысле, что она должна быть в 
посягательстве или преступлении, ко-
торое совершает другое лицо. При ма-
лозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ) 
речь идет о негативной оценке обще-
ственной опасности действий (бездей-
ствия) лица, совершившего деяние, за-
прещенное уголовным законом.

Нерелевантным для криминализа-
ции выступает перцепционный аспект, 
предполагающий осознание лицом об-
щественной опасности. Это находит 
свое выражение в нормах, регламен-
тирующих невменяемость и погранич-
ные с ней состояния (ч. 3 ст. 20, ч. 1 
ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 81 УК РФ), а 
также формы вины, виды умысла и не-
осторожности, невиновное причине-
ние вреда (ч. 1 ст. 5, ч. 2 и 3 ст. 25, ч. 2 
и 3 ст. 26, ст. 28 УК РФ). От призна-
ка «общественная опасность» в тек-
стуальном аспекте, отраженном в ч. 2 
ст. 9 УК РФ, вообще можно было бы от-
казаться без ущерба для смысла ука-
занной нормы.

Таким образом, подходы, учиты-
вающие личность преступника (Ко-
робеев А. И. Советская уголовно-пра-
вовая политика: проблемы кримина-
лизации и пенализации. Владивосток, 
1987. С. 88), вину (Сабитов Р. А. Об-
щественная опасность как критерий 
криминализации //Актуальные про-
блемы криминализации и декрими-
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нализации общественно опасных дея-
ний : сб. науч. тр. Омск, 1980. С. 24), 
иные конститутивные признаки соста-
ва преступления и неучтенные в соста-
ве преступления обстоятельства (Дур-
манов Н. Д. Понятие преступления. 
М. ; Л., 1948. С. 156–167), безусловно, 
имеют свое право на существование, 
являются обоснованными и необхо-
димыми. Однако считаем, что место 
данных подходов лежит вне плоско-
сти процесса криминализации. Пред-
ставляется, что рассматривать обще-
ственную опасность следует не только 
в зависимости от законодательной и 
правоприменительной формы реали-
зации уголовной политики (Маркун-
цов С. А. Осознание уголовно-право-
вых запретов в структуре уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 16 ; Пудовочкин Ю. Е. Учение 
о преступлении: избранные лекции. 
М., 2008. С. 25), но и с учетом конкрет-
ных методов ее осуществления.

Полагаем, что имеется потребность 
в более детальном осмыслении обще-
ственной опасности в ее криминали-
зационном аспекте путем выделения 
и анализа таких критериев, как вредо-
носность и распространенность.

В отношении определения вредо-
носности профессор А. Хардуф спра-
ведливо указывает, что исходный 
шаг включает такие переменные, 
как вред, которого мы хотим избе-
жать, тип поведения, который мы хо-
тим предупредить, и причинную связь 
между ними (Harduf A. How Crimes 
Should Be Created: A Practical Theory of 
Criminalization // Criminal Law Bulletin. 
2013. Vol. 49. No. 1. P. 80). Следует от-
метить, что в российской доктрине 
уголовного права не уделяется доста-
точного внимания анализу развития 
поведенческой связи. Традиционно во-
прос вредоносности сводится к рассмо-
трению некоторого абстрактно пред-
полагаемого вреда, связь которого с 
запрещаемым типом поведения (дея-
ния) не всегда является однозначной и 
повторная проверка возможна только 
на сенситивном (чувственном) уров-
не. В то же время А. Хардуф безосно-

вательно исключает из области рас-
смотрения потенциальный объект по-
сягательства, т. е. соответствующие 
общественные отношения. В связи с 
этим считаем необходимым отметить 
несколько моментов. 

Во-первых, объект посягатель-
ства есть необходимый элемент в рас-
смотрении вопроса об обществен-
ной опасности деяния. Профессор 
Н. Ф. Кузнецова обращала внимание 
на то, что «ведущими и определяющи-
ми для общественной опасности всей 
совокупности преступлений являют-
ся… объект и последствие преступле-
ния» (Кузнецова Н. Ф. Преступление и 
преступность. М., 1969. С. 60–64). На 
наш взгляд, нельзя ставить знак равен-
ства между объектом преступления в 
отношении деяния, для которого уже 
установлен уголовно-правовой запрет, 
и объектом причинения вреда в отно-
шении деяния, для которого вопрос об 
установлении запрета только обсужда-
ется, поскольку они могут значительно 
отличаться. 

Во-вторых, достаточно часто при 
обсуждении криминализации опери-
руют понятиями «последствия пре-
ступления», «преступный вред» и т. п. 
Даже терминологически представляет-
ся неверным при анализе обществен-
ной опасности деяния, еще не при-
знанного преступным, использовать 
указанные категории. Следует учиты-
вать, что преступное последствие как 
признак объективной стороны соста-
ва преступления не равно вреду, об-
суждаемому в процессе криминализа-
ции. Последствие в конкретном соста-
ве преступления есть определенный 
уголовным законом вред, в ряде случа-
ев отграничивающий преступление от 
других преступлений, административ-
ных правонарушений, дисциплинар-
ных проступков, гражданско-правовых 
деликтов. В криминализационном ас-
пекте вред есть более общая характе-
ристика социальных последствий тех 
или иных деяний. 

В-третьих, обозначенное выше раз-
граничение создает другую пробле-
му, требующую не меньшей осторож-
ности. Речь в данном случае идет о со-
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циальных последствиях преступности 
как критерии общественной опасно-
сти деяния или критерии криминали-
зации. Профессор М. М. Бабаев ука-
зывал, что «социальные последствия 
преступности – это реальный вред, 
причиняемый преступностью обще-
ственным отношениям… а также со-
вокупность экономических и иных из-
держек общества, связанных с орга-
низацией борьбы с преступностью и 
социальной профилактикой преступ-
лений» (Бабаев М. М. Социальные по-
следствия преступности : учеб. посо-
бие. М., 1982. С. 21). Социальные по-
следствия преступности охватывают 
не только вред, причиняемый обще-
ственным отношениям, но и так на-
зываемые альтернативные издерж-
ки, которые государство вынуждено 
нести в связи с существованием тако-
го негативного явления, как преступ-
ность. Иными словами, социальные 
последствия преступности значитель-
но шире, чем учитываемые при опре-
делении вредоносности социальные 
последствия деяния.

В-четвертых, с учетом вышеизло-
женных пояснений представляется 
необходимым предложить использо-
вание термина «тип поведения» при 
дальнейшем описании модели дейн-
джеризации. Заданный тип поведе-
ния, по нашему мнению, включает в 
себя не только заданный тип деяния, 
но и заданный тип последствия, на-
ходящегося с ним в причинной свя-
зи. Заданный тип последствия тожде-
ствен преступному последствию или 
вреду, используемому при конструи-
ровании объективной стороны соста-
ва преступления, но не равнозначен 
социальным последствиям заданного 
типа поведения.

Традиционный подход отечествен-
ной доктрины к общественной опас-
ности в криминализационном аспек-
те заключается в том, что если дея-
ние вредоносно, то оно и общественно 
опасно. По данному поводу в послед-
ние годы даже высказываются мнения 
о том, что в тексте уголовного закона 
следует прямо указывать на вредонос-
ность деяния (Маркунцов С. А. Указ. 

соч. С. 16 ; Пудовочкин Ю. Е. Пробле-
мы политического в преступлении и 
преступного в политике (методологи-
ческие размышления) // Б-ка крими-
налиста. 2013. № 2(7). С. 16). На наш 
взгляд, помимо вредоносности, суще-
ствует еще один критерий обществен-
ной опасности, который должен учи-
тываться в процессе криминализации. 
Справедливой и обоснованной счита-
ем позицию, состоящую в том, что об-
щественная опасность должна оцени-
ваться не только на основе критерия 
вредоносности, но и на основе распро-
страненности (Зубкова В. И. Пробле-
мы кодификации уголовного закона и 
критерии криминализации деяний // 
Проблемы кодификации уголовного за-
кона. М., 2013. С. 91 ; Кудрявцев В. Н. 
Объективная сторона преступления. 
М., 1960. С. 100). В постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации от 27 июня 2005 г. № 7-П была 
выражена позиция, согласно которой 
при криминализации деяния следует 
учитывать «степень распространенно-
сти таких деяний, значимость охраняе-
мых законом ценностей, на которые 
они посягают, и существенность при-
чиняемого ими вреда» (Рос. газ. 2005. 
8 июля). Отрицание критерия распро-
страненности в структуре обществен-
ной опасности означало бы и одно-
временную необходимость отрицания 
значимости охраняемых уголовным 
законом общественных отношений 
(ценности) и существенности вреда, 
охватываемых критерием вредоносно-
сти. Противники учета распространен-
ности деяния в процессе криминали-
зации (Гигинейшвили М. Т. Апартеид: 
предпосылки и перспективы кримина-
лизации в уголовном законодательстве 
России : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2013. С. 9 ; Харито-
нов М. Проблемы оснований для кри-
минализации деяний // Таганцевские 
чтения. СПб., 2004. С. 37–38) указыва-
ют на то, что отсутствие правоприме-
нительной практики в отношении не-
которых деяний, запрещенных УК РФ, 
не свидетельствует о необходимости 
их декриминализации. Полагаем, что 
распространенность деяния, в отно-
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шении которого разрешается вопрос о 
его криминализации, не равнозначна 
распространенности в правопримени-
тельной практике того или иного вида 
преступлений. 

Таким образом, подводя итог, сле-
дует отметить, что, во-первых, обще-
ственная опасность, отраженная в 
тексте уголовного закона, может кон-
струироваться посредством примене-
ния различных методов уголовной по-
литики. Во-вторых, при осуществле-
нии дейнджеризации анализировать 
общественную опасность следует ис-

ключительно в криминализационном 
аспекте. В-третьих, общественная 
опасность в такой трактовке охваты-
вает вредоносность деяния и его рас-
пространенность. В-четвертых, соци-
альные последствия, обсуждаемые в 
контексте вредоносности деяния, не 
тождественны преступному вреду и 
социальным последствиям преступ-
ности. В-пятых, распространенность 
деяния в процессе криминализации не 
должна сводиться к определению ча-
стоты последующего применения уго-
ловно-правовой нормы.
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Слово1 «политика» в греческом язы-
ке означает государственные и об-

щественные дела. Политика выража-
ет функции государства по руковод-
ству той или иной сферой обществен-
ной жизни. По мнению профессора 
Э. Ф. Побегайло, «уголовная полити-
ка как одно из направлений социаль-
ной политики – это государственная 
политика в области борьбы с пре-
ступностью» (Алексеев А. И., Овчин-
ский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская 
уголовная политика: преодоление кри-
зиса. М., 2006. С. 13).

Профессор Франц фон Лист под 
уголовной политикой понимал систе-
матическую совокупность оснований, 
опирающихся на научное исследова-
ние причин преступления и действия, 
производимого наказанием, основа-
ний, сообразуясь с которыми, госу-
дарство при помощи наказания и род-
ственных ему институтов должно бо-
роться с преступлением (Лист Ф. Зада-
чи уголовной политики. Преступление 

© Помощикова Н. В., 2016

как социально-патологическое явле-
ние. М., 2004. С. 7).

Н. И. Загородников и Н. А. Струч-
ков отмечали, что «уголовная полити-
ка представляет собой такое направ-
ление советской политики, в рамках 
которого формируются исходные тре-
бования борьбы с преступностью по-
средством разработки и осуществ-
ления широкого круга предупреди-
тельных мер создания и применения 
правовых норм материального, про-
цессуального и исполнительного уго-
ловного права, устанавливающих кри-
минализацию и пенализацию, а ко-
гда нужно – декриминализацию дея-
ний, а также посредством определения 
круга допустимых в борьбе с преступ-
ностью мер государственного прину-
ждения» (Загородников Н. И., Струч-
ков Н. А. Направление изучения уго-
ловного права // Совет. государство и 
право. 1981. № 7. С. 4).

О. А. Малышева определяет уго-
ловную политику как базирующуюся 
на правовых принципах и нормах дея-
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совремеННые теНдеНции развития уголовНой 
и уголовНо-процессуальНой политики в сфере НазНачеНия 

меры пресечеНия в виде домашНего ареста

В статье рассматриваются различные точки зрения ученых относительно понятий 
уголовной и уголовно-процессуальной политики, их взаимосвязь, отражение основных 
принципов уголовно-процессуальной политики в сфере применения мер пресечения, в 

частности в виде домашнего ареста.
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Modern Trends in Criminal Law and Criminal Procedural Policy  
in the Sphere of the Destination Measure in the form of House Arrest

The article considers different points of view of scientists regarding the concepts of criminal and 
criminal procedure policies, their interaction, reflected the basic principles of penal policy in the sphere 

of application of measures of restraint, in particular, house arrest.

Key words: criminal policy, criminal procedure policy, preventive measure, house arrest.
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тельность государства, направленную 
на выработку и реализацию совокуп-
ности мер как специального, так и об-
щесоциального характера в целях за-
щиты личности, общества, государства 
от преступных посягательств и возме-
щения причиненного преступлением 
вреда (Малышева О. А. Современная 
уголовная политика Российского го-
сударства и ее реализация на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизвод-
ства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Рязань, 2006. С. 21).

По мнению профессора А. И. Алек-
сандрова, «можно утверждать, что су-
ществует единая уголовная политика – 
политика в области борьбы с преступ-
ностью при помощи уголовного нака-
зания, отражающая отношение власти 
к преступности, и пять ее составляю-
щих частей: уголовно-правовая, уго-
ловно-процессуальная, уголовно-ро-
зыскная, уголовно-предупредительная 
и уголовно-исполнительная полити-
ка» (Александров А. И. Уголовная по-
литика и уголовный процесс в россий-
ской государственности: история, со-
временность, перспективы, проблемы. 
СПб., 2003. С. 70).

Как пишет профессор В. С. Ша-
дрин, если уголовная политика явля-
ется составной частью правовой по-
литики, то уголовно-процессуальная 
политика, в свою очередь, входит в со-
став политики уголовной наряду с дру-
гими составляющими данной полити-
ки (Шадрин В. С. Уголовно-процессу-
альная политика и уголовно-процес-
суальное право // Рос. журн. правовых 
исслед. 2015. № 2(3). С. 162).

Уголовно-процессуальная поли-
тика, по мнению этого автора, мо-
жет рассматриваться в нескольких 
аспектах.

В о - п е р в ы х ,  к а к  в ы р а б о т а н -
ная государством линия борьбы с 
преступностью. 

Во-вторых, как конкретная деятель-
ность органов государства, состоящая 
в проведении в жизнь указанной ли-
нии и выражающаяся в издании уго-
ловных и других законов в области 
борьбы с преступностью, применении 
этих законов к конкретным социаль-

ным конфликтам и разрешении их на 
основе действующего уголовного, уго-
ловно-процессуального, уголовно-ис-
полнительного и административного 
законодательства. 

В-третьих, как научное осмысление 
стратегии борьбы с преступностью и 
мер по ее реализации, выработке ре-
комендаций по улучшению деятель-
ности в области борьбы с преступно-
стью (Там же). 

Профессор А. И. Александров от-
мечает следующее: «Суть уголовной 
и уголовно-процессуальной политики 
состоит не в самом факте наличия или 
реализации уголовного или уголовно-
процессуального законов, даже юриди-
чески безупречных, а в воплощении в 
правовых законах, а затем в правомер-
ном поведении людей идей справедли-
вости, свободы, уважения неотъемле-
мых прав и свобод человека» (Алексан-
дров А. И. Указ. соч. С. 8). 

Уголовно-процессуальная полити-
ка государства формируется посред-
ством идейно-властной воли руковод-
ства страны и ее закрепления в уго-
ловно-процессуальном праве, прежде 
всего в виде его основ, выступающих 
в качестве принципов уголовного про-
цесса (Челохсаев О. З. Современная 
уголовно-процессуальная политика го-
сударства. Владикавказ, 2009. С. 14). 

По мнению О. З. Челохсаева, «уго-
ловно-процессуальную политику госу-
дарства можно определить как систе-
му законодательно сформулированных 
основных начал (идей, принципов) 
уголовного процесса, реализуемых 
в нормах уголовно-процессуального 
права и в уголовно-процессуальной 
практике» (Челохсаев О. З. О понятии 
уголовно-процессуальной политики // 
Рос. следователь. 2006. № 10).

Отличительной чертой современ-
ной уголовной и уголовно-процессу-
альной политики является ее гумани-
зация. Данная тенденция прослежи-
вается и при избрании в отношении 
подозреваемых и обвиняемых меры 
пресечения, в частности в виде домаш-
него ареста.

Институт домашнего ареста в уго-
ловно-процессуальном законодатель-
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стве нашей страны прошел долгий путь 
развития, периодически упразднялся 
и вводился вновь.  Нельзя недооцени-
вать место данной меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве России. 
Долгое время в нашей стране наиболее 
распространенной мерой пресечения 
в уголовном судопроизводстве служи-
ло заключение под стражу. Это во мно-
гом явилось следствием общей репрес-
сивной направленности советского уго-
ловного и уголовно-процессуального 
законодательства, а также практики 
его применения. На современном эта-
пе происходит последовательная гума-
низация уголовного законодательства 
с учетом конституционного признания 
человека и его прав высшей ценностью. 
Суть домашнего ареста состоит в том, 
чтобы обеспечить изоляцию подозре-
ваемого или обвиняемого, не помещая 
их при этом в следственный изолятор и 
не вырывая из привычной микросреды.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ 
домашний арест в качестве меры пре-
сечения избирается по судебному ре-
шению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры 
пресечения и заключается в нахожде-
нии подозреваемого или обвиняемого в 
полной либо частичной изоляции от об-
щества в жилом помещении, в котором 
он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных ос-
нованиях, с возложением ограничений 
и (или) запретов и осуществлением за 
ним контроля. С учетом состояния здо-
ровья подозреваемого или обвиняемого 
местом его содержания под домашним 
арестом может быть определено лечеб-
ное учреждение.

Суд может установить следующие 
запреты и (или) ограничения:

1) выход за пределы жилого по-
мещения, в котором данное лицо 
проживает;

2) общение с определенными 
лицами;

3) отправка и получение почтово-
телеграфных отправлений;

4) использование средств связи и 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Порядок осуществления контро-
ля за нахождением подозреваемых 
или обвиняемых в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением ими нало-
женных судом запретов и (или) огра-
ничений утвержден совместным при-
казом Минюста России, МВД России, 
СК России, ФСБ России, ФСКН России 
№ 26/67/13/105/56 от 11 февраля 
2016 г. (URL: http://www.pravo.gov.ru).

С внесением изменений от 7 дека-
бря 2011 г. и 11 марта 2013 г. в ст. 107 
УПК РФ, предпосылкой которых ста-
ла жалоба А.Т. Федина на постанов-
ление Смольнинского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 г., 
согласно которой общее время ограни-
чения его свободы – пребывания под 
стражей и под домашним арестом – 
составило более 24 мес., впервые в ис-
тории российского уголовного судо-
производства недвусмысленно и чет-
ко были определены срок домашне-
го ареста и порядок его продления. В 
настоящее время ч. 2 ст. 107 УПК РФ 
предусматривает, что домашний арест 
избирается на срок до двух месяцев. 
В случае невозможности закончить 
предварительное следствие в срок до 
двух месяцев и при отсутствии основа-
ний для изменения или отмены меры 
пресечения этот срок может быть про-
длен по решению суда в порядке, уста-
новленном ст. 109 УПК РФ. Часть 2.1 
ст. 107 УПК РФ предусматривает, что в 
срок домашнего ареста засчитывает-
ся время содержания под стражей, со-
вокупный срок домашнего ареста и со-
держания под стражей независимо от 
того, в какой последовательности дан-
ные меры пресечения применялись, не 
должен превышать предельный срок 
содержания под стражей, установлен-
ный ст. 109 УПК РФ.

Гуманистическая направленность 
действующей в настоящее время  уго-
ловно-процессуальной регламентации 
(ст. 107 УПК РФ) заключается в том, 
что домашний арест прямо предписы-
вается избирать в качестве меры пре-
сечения при соблюдении обязатель-
ного условия – невозможности при-
менения иной, более мягкой, меры 
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пресечения. Об этом свидетельствуют 
и статистические данные ФСИН Рос-
сии: так, за 2013 г. по учетам уголовно-
исполнительных инспекций прошло 
1 822 подозреваемых (обвиняемых), 

в отношении которых была избра-
на мера пресечения в виде домашне-
го ареста, в 2014 г. – 2 730, в 2015 г. – 
4 215 (URL: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika/Хar-kavYII/).
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идеология правопорядка как осНовНое НаправлеНие  
уголовНой политики российской федерации

В статье приводится авторская точка зрения по вопросу уголовной политики, 
рассматриваются основные особенности взаимосвязи уголовной политики и обеспечения 

правопорядка.

Ключевые слова: правопорядок, уголовная политика, защита прав, преступность.

The Ideology of the Rule of Law as the Main Direction   
of Criminal Policy of the Russian Federation

This article provides a scientific discussion on the issue of criminal policy, discusses the main features  
of interrelation of criminal policy and law enforcement.
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Исполнительная1 власть, осуществ-
ляя непосредственное государ-

ственное управление во всех сферах 
жизнедеятельности общества, реали-
зует значительный объем мер по фор-
мированию правопорядка, в частно-
сти, в большей степени по его охране и 
защите (Хесина Н. М. Административ-
но-правовое обеспечение механизма 
формирования и функционирования 
режима законности и правопорядка в 
Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 93). Деятель-
ность по обеспечению правопорядка 
достаточна сложна и многоаспектна. 
Правопорядок как система действий 
и бездействия каждого человека имеет 
не только юридический, но и главным 
образом фактический характер. Ощу-
щение полной своей безопасности есть 
конечный результат достижения высо-
кого уровня правопорядка. Следстви-
ем ведения активной политики в сфере 
борьбы с преступностью является до-
стижение желаемого результата, а ос-
новным способом достижения данной 
цели – четкое функционирование гра-
мотной уголовной политики в стране.

Прежде чем перейти к уголовной 
политике, мы должны сказать, раз-

© Семёнов В. В., 2016

деляя при этом мнение профессора 
С. С. Босхолова, что уголовная поли-
тика не является (и по сути своей не 
может являться) каким-то конкретно 
определенным феноменом: теорией, 
деятельностью, государственной док-
триной и т. д. (Босхолов С. С. Уголов-
ная политика современной России в 
условиях конституционно-правового 
реформирования : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1999. С. 63).

Еще в 1958 г. профессор Н. А. Беля-
ев определял уголовную политику как 
политику Советского государства, на-
правленную на борьбу с общественно 
опасными деяниями (Беляев Н. А. По-
нятие советского исправительно-тру-
дового права и основные принципы со-
ветской исправительно-трудовой по-
литики // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. 
Сер. экономики, философии и права. 
1958. № 5, вып. 1. С. 118–119).

Одними из первых ученых, кото-
рые начали анализировать и конструк-
тивно изучать уголовную политику, 
стали такие известные специалисты в 
области уголовного права, как Л. Д. Га-
ухман и Ю. И. Ляпунов. По их мнению, 
уголовная политика – это основные 
принципы, направления и перспек-
тивы охраны социалистических об-
щественных отношений от преступ-
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ных посягательств (борьбы с преступ-
ностью), базирующиеся на познании 
объективных закономерностей раз-
вития общества в исторически опре-
деленный период времени и соответ-
ствующие сущности социально-эконо-
мической формации» (Гаухман Л. Д., 
Ляпунов Ю. И. Понятие советской уго-
ловной политики и ее основные на-
правления. М., 1980. С. 4).

Если мы предположим, что уголов-
ная политика государства направле-
на в целом на борьбу с преступностью, 
то мы должны предположить, что гра-
жданское общество также является 
субъектом борьбы с ней. Данное на-
правление, при грамотной реализации, 
будет являться сильнейшим толчком к 
достижению высокого уровня право-
порядка в стране. К сожалению, такой 
толчок может быть и в другую сторону, 
когда гражданское общество не обеспе-
чивает, а более того, противодейству-
ет его обеспечению. Процесс противо-
действия и его преодоления не является 
предметом настоящего исследования, 
поэтому мы перейдем к рассмотрению 
некоторых моментов деятельности пра-
воохранительных органов.

Несмотря на то, что правопорядок 
обеспечивается лишь правоохрани-
тельными органами, мы приходим к 
выводу о том, что этого более чем не-
достаточно. Правопорядок – это юрис-
дикция всей государственной системы, 
в частности, всех трех ветвей власти, 
которые функционируют на основе 
Конституции Российской Федерации. В 
результате того, что судебная и законо-
дательная ветви власти являются субъ-
ектами правового предупреждения, в 
данном исследовании будет анализи-
роваться исполнительная ветвь власти 
как основной субъект государственно-
го предупреждения правонарушений.

По нашему мнению, исчерпываю-
ще определила связь между исполни-
тельной властью и обеспечением пра-
вопорядка Н. М. Хесина.

Во-первых, исполнительная власть 
реализует наибольший объем пра-
воприменительных полномочий, от-
ражающих законодательно зафик-
сированные интересы государства 

в сфере правопорядка. В силу это-
го исполнительная власть всегда рас-
сматривалась в полицеистике и ад-
министративном праве именно как 
правоохранительная.

Во-вторых, исполнительные ор-
ганы, являясь участниками законо-
проектной деятельности и субъекта-
ми правотворчества, активно форми-
руют правопорядок, формы и методы 
его обеспечения соответствующими 
структурами государственной адми-
нистрации практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества.

В-третьих, в систему исполнитель-
ной власти входят государственные 
органы, создающие организационно-
правовые предпосылки правопоряд-
ка, осуществляя контроль и надзор за 
законностью в подведомственных им 
сферах и отраслях государственной 
деятельности.

В-четвертых, органы исполнитель-
ной власти наделены действующим 
законодательством исключительно 
широкими полномочиями в сфере ад-
министративной юрисдикции, рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях.

В-пятых, именно в систему испол-
нительной власти входит большинство 
государственных структур, для кото-
рых правоохранительная деятельность 
является не факультативной, а основ-
ной – так называемые правоохрани-
тельные органы (Хесина Н. М. Указ. 
соч. С. 124). Как справедливо выразил-
ся еще в начале XX в. автор книг по по-
лицейскому праву В. Иозефи, «какие 
бы виды конкретной (исполнитель-
ной) деятельности государства мы не 
брали, каждый раз эта деятельность 
всецело исчерпывается правовой охра-
ной… Содержание всякой исполни-
тельной власти – правовая охрана, а 
всякая исполнительная власть – пра-
воохранительная» (Иозефи В. Опыт 
юридической науки полицейского пра-
ва. Основные понятия. Материальное 
полицейское право. Могилев-Подоль-
ский, 1902. Ч. 1. С. 23, 31).

Вследствие тех объективных об-
стоятельств, которые поспособство-
вали росту преступности в Россий-
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ской Федерации, мы можем констати-
ровать, что правопорядок на данном 
этапе осуществляется лишь правоохра-
нительными органами.

Единоличное со стороны правоохра-
нительных органов обеспечение право-
порядка привело к тому, что их деятель-
ность постоянно находится под прес-
сингом в результате раздающейся в их 
адрес критики со стороны гражданско-
го общества и средств массовой инфор-
мации. В результате такого давления, 
психологической и физической сложно-
сти работы, невысокой заработной пла-
ты сотрудников правоохранительных 
органов возникают основные сложно-
сти при осуществлении их деятельно-
сти, которые находят свое отражение 
в страхе перед увольнением за полу-
ченные замечания от средств массовой 
информации и граждан, в нежелании 
полностью отдавать себя работе, в про-
фессиональных ошибках и, наконец, в 
преступных действиях. Возникновение 
таких неблагоприятных условий пред-
определяет и провоцирует создание це-
лой системы непреодолимых проблем в 
процессе борьбы с преступностью.

Несмотря на это, правоохранитель-
ные органы служат закону, обществу и 
людям добросовестно. В связи с этим 

справедливо замечание В. Я. Кикотя: 
для реализации обеспечения правопо-
рядка в полной мере необходимо ме-
нять вектор силы, времени и финансо-
вых затрат, так как деятельность всей 
правоохранительной системы должна 
быть направлена на предупреждение 
правонарушений. Успешное преду-
преждение правонарушений, после 
которого лицо отказалось от проти-
воправных намерений, – гораздо ме-
нее затратное действие как физиче-
ско-психологически, так и материаль-
но (Кикоть В. Я. Место и роль органов 
МВД в политике Российского государ-
ства по обеспечению международной 
законности и правопорядка // Право 
и политика. 2003. № 10. С. 72).

Подводя итоги, еще раз отметим 
следующее: поскольку правоохрани-
тельные органы занимают главен-
ствующее место в системе борьбы с 
преступностью и, в частности, преду-
преждения правонарушений, то их дея-
тельность должна быть направлена не 
только на ситуационное предупрежде-
ние, но и на создание условий для не-
посредственного предупреждения пра-
вонарушений и организацию закрепле-
ния, распространения и внедрения по-
ложительного опыта в этой сфере.
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Государственный1 характер деятельно-
сти всех субъектов розыска позволя-

ет использовать все последние достиже-
ния науки и техники для работы с раз-
личными информационными источни-
ками в целях принятия обоснованных 
решений, от правильности которых за-
висит как успех раскрытия, расследова-
ния преступления, так и судьбы людей. 
В связи с этим весь комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих в рассматривае-
мых рамках розыскную деятельность, 
должен реализовываться на основе на-
учно обоснованного управления и соот-
ветствующей организации работы, что 
предполагает обязательное теоретиче-
ское осмысление проблемы, обобщение 
имеющегося опыта, выработку принци-
пиальных положений, из которых фор-
мируются конкретные рекомендации. 
Исходя из этого научная организация 
розыска должна опираться на знание, 
с одной стороны, социальных и психо-
физиологических закономерностей ро-
зыскной деятельности в современных 
условиях, а с другой – специфических 

© Ткачук Т. А., Борисенко К. А., 2016

черт механизма раскрываемого (рассле-
дуемого события), особенно признаков 
и свойств лиц, его совершивших. 

Учитывая, что критерии оценки ро-
зыскной деятельности достаточно спе-
цифичны, в частности, она не имеет 
количественных показателей, а ее по-
лезный эффект не поддается измере-
нию в стоимостных категориях, субъ-
ектам рассматриваемой деятельности 
необходимо предоставить обоснован-
ные рекомендации, предусматриваю-
щие особенности их работы. 

В юридической и специальной ли-
тературе не один десяток лет активно 
обсуждается вопрос о программирова-
нии действий следователя на различ-
ных этапах расследования, предпола-
гая, что алгоритм – это предельно сжа-
тая программа действий следователя, 
отражающая особенности конкретного 
вида преступления и представляющая 
собой экстракт типовой частной кри-
миналистической методики раскрытия 
и расследования преступлений данно-
го вида. Исследователи этой проблемы, 
как правило, акцентируют свое внима-
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ние именно на создании алгоритма по 
расследуемому преступлению для сле-
дователя, включая в него организаци-
онные, следственные и розыскные дей-
ствия, исходя из полномочий следова-
теля и особенностей расследуемого со-
бытия (Шаталов А. С. Алгоритмизация 
некоторых действий следователя при 
осуществлении розыска скрывшегося 
обвиняемого // Проблема обеспечения 
безопасности на объектах транспорта 
и пути ее улучшения. М., 1998. С. 271). 
При этом многим сторонам деятель-
ности иных субъектов расследования, 
с учетом специфики их целей и задач 
(включая розыск), по-прежнему уделя-
ется недостаточно внимания. 

Сама идея алгоритмизации дей-
ствий субъектов розыскной деятельно-
сти нам представляется весьма продук-
тивной. Дело в том, что частные крими-
налистические методики, как правило, 
носят весьма пространный характер и 
хороши в учебных целях, но слишком 
громоздки и требуют больших усилий 
для запоминания и реализации в прак-
тической деятельности. Кроме того, в 
частной криминалистической методи-
ке лишь упоминаются вопросы взаимо-
действия субъектов расследования, что 
позволяет утверждать о наличии необ-
ходимости алгоритмизации деятельно-
сти участников розыска, осуществляе-
мой в рамках расследуемого события.

Разумеется, создаваемый алгоритм 
не может быть универсальным для всех 
типичных и нетипичных оперативных 
и розыскных ситуаций, поскольку дол-
жен отражать специфику раскрываемо-
го преступления, особенность разыски-
ваемого объекта, общественный резо-
нанс события и многие другие аспекты. 
В то же время определенная типизация 
по таким основаниям, как: род события; 
особенности признаков и свойств разы-
скиваемых объектов; профиль потен-
циальных субъектов взаимодействия 
и другие, – вполне допустима (Тка-
чук Т. А. Розыскная деятельность: про-
блемы и современное состояние науч-
но-технического обеспечения : моно-
графия. Владимир, 2010. С. 152–153). 
При этом, предполагая общие цели, 
для всех взаимодействующих субъек-

тов должно быть предусмотрено так на-
зываемое разделение труда, определяю-
щееся как спецификой, так и различием 
в регламентации их деятельности. 

По нашему мнению, содержание ал-
горитма розыскной деятельности пре-
жде всего зависит от определения глав-
ной цели – установления места нахо-
ждения соответствующего объекта, 
предполагает последовательное реше-
ние задач поиска и розыска (при этом 
поиск в определенном смысле пред-
шествует розыску (либо осуществля-
ется параллельно) и обеспечивает его 
успех. Именно поэтому субъекты розы-
ска, имеющие соответствующую про-
фессиональную подготовку, умело со-
четая решение поисково-розыскных за-
дач, оценив оперативную ситуацию и 
динамизм ее изменения, должны быть 
готовы корректировать типовой алго-
ритм своих действий применительно к 
индивидуальным условиям конкретной 
ситуации, что предполагает:

– уяснение конкретной розыскной 
ситуации (анализ и оценка всей сово-
купной информации, полученной из 
различных источников);

– выявление типовых признаков ро-
зыскной ситуации (по объекту, месту на-
хождения, активности противодействия 
и др.), адаптация типового алгоритма к 
сложившейся розыскной ситуации, ин-
дивидуальным условиям расследования 
и особенностям объекта розыска;

– прогнозирование развития (из-
менения) розыскной ситуации с уче-
том возможных и неизбежных рисков;

– определение тактических задач 
для каждого из субъектов взаимо-
действия с учетом их компетенции и 
полномочий;

– создание алгоритма розыска кон-
кретного объекта, оценка его допусти-
мости с единых методологических по-
зиций, адекватности с учетом условий 
и особенностей розыскной ситуации;

– обеспечение реализации алго-
ритма розыска конкретного объекта 
в сложившейся ситуации с учетом его 
особенностей (расчет сил, средств, в 
том числе научно-технических, уве-
домление всех участников взаимодей-
ствия, оформление необходимой со-
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провождающей документации субъек-
тами розыска, непрерывающийся ана-
лиз вновь поступающей информации).

Безусловно, любой алгоритм, реко-
мендуемый как оригинальная находка, 
на практике может стать штампом, чи-
сто внешним требованием. Только зная 
общие закономерности развития явле-
ний и научившись переходить от этих 
закономерностей к анализу частных 
случаев, субъекты розыскной деятель-
ности смогут выявить закономерные 
особенности конкретной ситуации, уви-
деть связи одного элемента взаимодей-
ствия со многими другими, обнаружить 
предпосылки для конструирования но-
вых организационных, тактических, ме-
тодических приемов и рекомендаций.

Так, если объектом розыска являет-
ся человек, то для определения такти-
ки розыска и плана, последовательно-
сти ее реализации (алгоритма действия 
его субъектов) незамедлительно проис-
ходит конкретизация объекта розыска: 
пропавший без вести, скрывшийся от 
следствия и суда, сбежавший из мест ли-
шения свободы и т. д. В зависимости от 
объема и качества информации о разы-
скиваемом, розыск осуществляется: по 
свойствам и признакам разыскиваемо-
го; способу преступления; с использо-
ванием данных о предметах и объектах 
преступного посягательства; информа-
ции о связях и отношениях разыскивае-
мого с различными участниками собы-
тия; данных о месте и времени события.

Содержанием составляемого алго-
ритма розыскной деятельности при 
этом выступает движение кримина-
листически значимой информации, 
а главной функцией – собственно ро-
зыск конкретного объекта. Последняя 
предусматривает:

– заведение розыскного дела, уточ-
нение признаков и свойств разыски-
ваемого лица, включая сведения об 
уклонении от предварительного след-
ствия, информирование потенциаль-
ных субъектов взаимодействия;

– направление информационно-
опознавательных данных о разыски-
ваемом по месту жительства и рабо-
ты, в места его вероятного нахожде-
ния (прибытия);

– выявление лиц, которым могут 
быть известны сведения о местонахо-
ждении разыскиваемого, его планах и 
иных данных, могущих способствовать 
его розыску;

– направление розыскных ориен-
тировок в органы и подразделения, 
на территории обслуживания кото-
рых вероятно появление разыскивае-
мого, по маршрутам его возможного 
передвижения.

При этом субъекты розыска посто-
янно заняты аналитической деятель-
ностью, связанной: с проверкой имею-
щихся и вновь поступающих сведений, 
с целью установления потенциальных 
маршрутов движения, мест возможно-
го нахождения, признаков, свойств и 
иных характеристик личности разыски-
ваемого (Ткачук Т. А. Об алгоритмиза-
ции розыскной деятельности в процес-
се раскрытия, расследования и предот-
вращения преступлений // Актуальные 
проблемы уголовного процесса и кри-
миналистики в деятельности сотрудни-
ков ОВД и УИС : материалы науч.-практ. 
конф., 18 марта 2010 г. Владимир, 2010. 
С. 217–222); с необходимостью провер-
ки по учетам неопознанных трупов и 
лиц, по состоянию здоровья не могу-
щих сообщить о себе сведений; со сбо-
ром фото-, видеоизображений, дакти-
лоскопических карт, образцов почерка, 
группы крови разыскиваемого, иной 
его идентификационной информаци-
ей; с определением круга лиц, представ-
ляющих оперативный интерес для полу-
чения информации о разыскиваемом, 
его связях; с принятием решения о целе-
сообразности привлечения средств мас-
совой информации для установления 
лиц, обладающих какой-либо информа-
цией о разыскиваемом и иных обстоя-
тельствах, представляющих оператив-
ный интерес для розыска; с прогнози-
рованием потенциальных рисков осу-
ществления розыскной деятельности, 
выявления субъектов возможного про-
тиводействия и их нейтрализации и др.

Следует отметить, что одним из 
главных признаков розыскной деятель-
ности в условиях постоянно меняю-
щейся информационной базы, влияю-
щей на определение задач розыска, по-
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строение версий, определение путей 
их проверки и необходимости опера-
тивного принятия решения, является 
именно динамизм, который не может 
не быть отражен в типовом алгоритме.

Кроме того, осуществляя розыск, 
его субъекты вынуждены преодолевать 
объективно возникающие негативные 
последствия проблемных ситуаций, ос-
нованных на обработке информации 
самого различного свойства и каче-
ства: от достоверной, вероятностной 
до противоречивой, что, в свою оче-
редь, может способствовать возникно-
вению различных конфликтов (в том 
числе по вопросам обоснованности 
тактического риска и др.), а значит, 
высокий уровень психической актив-
ности субъекта розыска обязательно 
должен быть учтен (спрогнозирован) 
при разработке программы преодоле-
ния негативных моментов и успешной 
реализации всех потенциальных воз-
можностей розыскной деятельности. 

Разумеется, условия решения с по-
мощью алгоритма задач розыска не 
могут не зависеть от того, на какой 
из стадий расследования осуществля-
ется розыск: до возбуждения уголов-
ного дела; в рамках расследования по 
уголовному делу; по приостановлен-
ному уголовному делу. В самом алго-
ритме вся имеющаяся и поступающая 
информация систематизируется, ана-
лизируется, благодаря чему собствен-
но алгоритм и развивается, пополня-
ется новыми деталями и элементами, 
становится более совершенным, легко 
адаптируемым к быстро меняющимся 

условиям розыскной и оперативной 
ситуации.

В свою очередь, любое изменение 
розыскной ситуации меняет (коррек-
тирует) не только алгоритм розыска 
конкретного объекта, но и способству-
ет развитию мышления субъектов ро-
зыска, расширяет комплекс применяе-
мых профессиональных приемов, вы-
ступает своеобразным стимулом их 
интеллектуальной деятельности. По-
добная практика субъектов розыскной 
деятельности помогает им принимать 
правильные решения, согласованные с 
имеющимся опытом и прогнозом раз-
вития конкретной ситуации, нейтра-
лизуя (минимизируя) потенциально 
возможные (неизбежные) риски. 

Мы убеждены, что в розыскной дея-
тельности в целом и в создании ее ал-
горитма, в частности, обязательно дол-
жны найти свое место и получить пер-
спективы прикладного развития такие 
проявления активности ее субъектов, 
как наблюдательность, проницатель-
ность, внимательность, которые, на 
наш взгляд, характеризуются слишком 
поверхностно и предлагаются учебни-
ками по криминалистике и оператив-
но-розыскной деятельности лишь в 
форме добрых пожеланий. Действи-
тельно, сами по себе эти качества так-
тическими приемами не являются, од-
нако в организации и тактике розыска 
они крайне важны, поскольку розыск-
ная деятельность – это образ мышле-
ния и действий, служащий основой для 
успешной реализации всех потенци-
альных возможностей розыска. 
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Выделение и осмысление исторического ас-
пекта в данной области имеет важное значение 
для социальной обусловленности и дальнейшего 
совершенствования законодательства об ответ-
ственности за рассматриваемые преступления.
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возНикНовеНие закоНодательства  
об ответствеННости за собствеННо пеНитеНциарНые 

преступлеНия

В статье проведен анализ возникновения ответственности за собственно пенитенциарные 
преступления. Автор делает вывод о том, что возникновение данного института 

непосредственно связано с установлением ответственности за побег из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Ключевые слова: собственно пенитенциарные преступления, уголовная ответственность, 
возникновение института ответственности, побег из места лишения свободы,  

из-под ареста или из-под стражи, лишение свободы, наказание.

The Origin of Law Stipulating Liability for Penal Crimes

The author undertakes the analysis of the origin of legislation stipulating criminal liability  
for crimes committed in institutions of confinement. The author draws the conclusion  

that such legislation originates from establishing punishment for escape from institution  
of confinement, from arrest or from custody.

Key words: penal crimes, criminal liability, origin of punishment, escape from institution  
of confinement, from arrest or from custody, imprisonment, punishment.

Говоря1 о возникновении законода-
тельства об ответственности за соб-

ственно пенитенциарные преступле-
ния, необходимо уточнить, какие со-
ставы преступлений будут отнесены к 
таковым. 

Вероятно, рассматриваемой катего-
рии преступлений присуще такие при-
знаки, как: во-первых, субъект – лица, 
отбывающие наказание, либо в отно-
шении которых избрана мера пресе-
чения в виде содержания под стражей; 
во-вторых, место совершения преступ-
ления – территория, куда имеют доступ 
осужденные, подозреваемые и обви-
няемые в совершении преступлений; 
в-третьих, преступное посягательство 
направлено: либо на представителей 
администрации учреждений, испол-

© Емельянова А. Г., 2016

няющих наказания в виде лишения 
свободы (следственных изоляторов), 
либо на спецконтингент, либо иных 
лиц, находящихся в местах, куда име-
ют доступ субъекты данной группы 
преступлений. 

В научной литературе ряд авторов, 
исходя из структуры преступности, на-
ряду с собственно пенитенциарными 
преступлениями, выделяют еще одну 
группу преступлений, совершаемых в 
местах лишения свободы, – общеуго-
ловные (Ишигеев В. С. Пенитенциар-
ные преступления: характеристика, 
предупреждение, ответственность : 
дис. … д-ра юрид. наук. Иркутск, 2004. 
С. 15). При этом они утверждают, что 
совершение собственно пенитенциар-
ного преступления возможно только в 
условиях изоляции от общества.
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Сложно не согласиться с данным 
мнением, и из всех общественно опасных 
деяний, совершаемых в пенитенциарных 
учреждениях, следует выделить такие об-
щеуголовные преступления, как: убийство 
(ст. 105 УК РФ); умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 
покушение на незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (ст. 228 УК 
РФ). Это обусловлено тем, что все вышепе-
речисленные составы преступлений наибо-
лее часто совершаются в местах лишения 
свободы (ФСИН России : [сайт]. URL: 
http://фсин.рф/?id=71007&cid=4).

К общеуголовным преступлениям, со-
вершаемым в пенитенциарных учрежде-
ниях, также следует отнести ряд преступ-
лений против половой неприкосновенно-
сти (ст. 132 УК РФ). Однако нужно сказать, 
что, как правило, эта категория обществен-
но опасных деянии пополняет статистику 
латентной преступности. 

Собс тв енно пенитенциарны-
ми преступлениями следует счи-
тать такие составы преступлений, 
как: побег из места лишения свободы  
(ст. 313 УК РФ); уклонение от отбывания 
лишения свободы (ст. 314 УК РФ); дез-
организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК РФ). Общим для этой группы 
преступлений является то, что субъектом 
может выступать только лицо, изолирован-
ное от общества по приговору суда (осу-
жденный к лишению свободы либо подо-
зреваемый (обвиняемый), в отношении 
которого мерой пресечения избрано содер-
жание под стражей). 

Нормы, предусматривающие от-
ветственность за собственно пенитен-
циарные преступления, были извест-
ны уголовному законодательству Рос-
сийской империи уже в середине ХIХ в.

Расширение практики применения 
лишения свободы в период абсолютной 
монархии привело к реформированию 
уголовного законодательства за дея-
ния, нарушающие порядок исполнения 
наказания в виде лишения свободы. 

Так, впервые уголовная ответствен-
ность за собственно пенитенциарные 
преступления была предусмотрена за 

побег Уложением о наказаниях уго-
ловных и исправительных от 15 авгу-
ста 1845 г (далее: Уложение 1845 г.) в 
гл. V «О взломе тюрем, уводе и побе-
ге находящихся под стражею или над-
зором». Данная глава законодателем 
была включена в разд. IV «О преступ-
лениях и проступках против порядка 
управления».

Исходя из текста статей Уложе-
ния 1845 г., за совершение собствен-
но пенитенциарных преступлений 
было предусмотрено достаточно су-
ровое наказание. Например, за взлом 
тюрьмы или иного места заключения 
с целью совершения побега осужден-
ные подвергались лишению всех прав 
и ссылке на каторжные работы в руд-
никах на срок от 12 до 15 лет, а в слу-
чае, если данное деяние сопряжено 
с убийством либо поджогом, – к по-
жизненной ссылке на каторжные ра-
боты в рудниках (URL: http://libbabr.
com/?book=12925).

Наряду со ссылкой на каторжные 
работы, законодателем предусматри-
вались телесные наказания и наложе-
ние клейма. 

Аналогичная ответственность была 
установлена за побег во время пере-
сылки (ст. 338 Уложения 1845 г.).

Более «мягкое» наказание законо-
датель предусматривал за побег лиц, 
заключенных под стражу, до оконча-
ния над ними следствия и суда или до 
исполнения приговора (ст. 339 Уложе-
ния 1845 г.). В данном случае лица, со-
вершившие побег без применения на-
силия в отношении персонала учре-
ждения, подвергались заключению в 
«отдельном уединенном месте».

Таким образом, рассматриваемый 
нормативный правовой акт впервые 
ввел уголовную ответственность за по-
бег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи. 

Объектом в данном преступлении 
являлся порядок управления. Объек-
тивная сторона заключалась в неза-
конном самовольном оставлении осу-
жденным места лишения свободы, со-
пряженным с повреждением инже-
нерно-технических средств охраны 
и надзора и применением насилия 
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к персоналу мест лишения свободы 
(Жуйков А. Л. Уголовная ответствен-
ность за побег из места лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи 
: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2008. С. 21), а относительно ч. 3 ст. 336 
Уложения 1845 г. – не сопряженным 
с применением насилия к персоналу 
мест лишения свободы.

Наряду с уголовной ответственно-
стью, законодателем предусматрива-
лась дисциплинарная ответственность 
для лиц, заключенных под стражу (ч. 1 
ст. 339 Уложения 1845 г.). Дифферен-
циация уголовной ответственности 
проводилась в зависимости от вида пе-
нитенциарных учреждений.

В заключение отметим, что основ-
ные положения института законода-
тельства об ответственности за соб-
ственно пенитенциарные преступле-
ния стали базовыми для дореволюци-
онного уголовного законодательства в 
этой области.

Таким образом, ретроспектива зако-
нодательства об ответственности за пре-
ступления, совершаемые в местах лише-
ния свободы, позволяет сделать вывод о 
том, что возникновение института от-
ветственности за собственно пенитен-
циарные преступления непосредственно 
связано с установлением ответственно-
сти за побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи. 
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Арестантские1 роты – один из видов 
исправительных наказаний. Сво-

им возникновением эта карательная 
мера была обязана многочисленным 
жалобам чиновников Сибири на не-
удовлетворительное положение ссыль-
ных в их краях ввиду постоянно увели-
чивающегося количества наказанных. 
Эти жалобы в царствование Николая I 
вызвали стремление прекратить вовсе 
ссылать или, по крайней мере, умень-
шить количество ссыльных в Сибири. 
Министр внутренних дел Д. Н. Блудов 
рекомендовал заменить ссылку в Си-
бирь арестантскими ротами. Арестант-
ские роты несли в себе две главные вы-
годы: дешевый способ производства 
различных городских работ и отмену 
издержек на отправление арестантов и 
продовольствие в пути. С уменьшени-
ем пересылочных, как писал министр, 
«уменьшаются и земские повинности».

В 1825 г. крепостных каторжных 
арестантов начали строить в роты, с 
подчинением их военной дисциплине 
(Положение для образования крепост-
ных арестантов в арестантские роты от 
26 сентября 1826 г. (Полное собрание 

© Закурдаев И. В., 2016

законов Российской империи. Собр. 
2-е. Спб., 1830. Т. 1, ст. 598), а в 1827 г. 
наподобие этих военных рот, разделяв-
шихся на роты инженерного и морско-
го ведомств, предложено было устро-
ить в губернских городах арестантские 
роты гражданского ведомства. Первые 
арестантские роты гражданского ве-
домства были созданы в Новгороде и 
Пскове. В 1830 г. прибавилось восемь 
рот в Одессе и Новороссии, затем роты 
появились в Москве, Брест-Литовске, 
Киеве и других городах, и к 1865 г. их 
насчитывалось уже 32. Это была по-
пытка широкой милитаризации тюрь-
мы, превращение ее в каторжные ка-
зармы. Арестантские роты граждан-
ского ведомства предназначались для 
осужденных за различные преступле-
ния. Сюда же направлялись по воле 
помещиков, без суда, и крепостные, а 
также беглые и бродяги. Рабочий дом 
предназначался для черни, а в аре-
стантские роты попадали лица приви-
легированного сословия. 

Большинство арестантских рот 
гражданского ведомства находилось 
в распоряжении строительных коми-
тетов. Работа арестантов заключалась 
в строительстве и ремонте казенных 
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Convict Company as a Kind of Corrective Punishment Russian Law  
in the XIX Century (for Example Vladimir Convict  

Company Civil Department)

The article is devoted to the history of the establishment and functioning of the prisoners’ mouth as a 
form of deprivation of liberty in the Russian Empire in the XIX century.

Key words: prison, punishment, prisoner company, prisoner department.
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зданий, улиц и дорог. Заработная пла-
та в размере четырех копеек поступа-
ла на улучшение условий содержания. 

Положение об арестантских ро-
тах издавалось отдельно для каждо-
го города. 

2 июля 1837 г. владимирскому гу-
бернатору было предписано составить 
проект положения «Об устройстве гу-
бернского города Владимира» и «Об 
учреждении во Владимире арестант-
ской роты гражданского ведомства». 

27 декабря 1837 г. владимирский 
гражданский губернатор действи-
тельный статский советник И. Э. Ку-
рута препроводил в Министерство вну-
тренних дел составленные проекты по-
ложений. Губернатор отметил, что к 
устройству города предложено толь-
ко два способа: вспомогательный ка-
питал и рабочие арестантские роты. 
Предполагалось поместить оную в 
устраиваемом при заведениях Обще-
ственного призрения рабочем доме. 

24 декабря 1838 г. было утвержде-
но Положение о Владимирской аре-
стантской роте гражданского ведом-
ства. В нем говорилось: «В состав аре-
стантской роты поступают способные 
к работе: а) беглые и бродяги; б) осу-
ждаемые к ссылке в Сибирь на поселе-
ние, по маловажным преступлениям и 
за бродяжничество, не наказанные па-
лачом и знающие мастерство» (Там же. 
Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 13).

Владимирский губернатор подроб-
но изложил в своей пояснительной за-
писке причины расположения аре-
стантской роты в строящемся рабо-
чем доме: «Во-первых, в городе Вла-
димире нет ни удобного здания, как 
казенного, так и общественного, в ко-
тором можно было бы поместить аре-
стантскую роту; во-вторых, городские 
дела столь ограничены, что с трудно-
стью покрывают самонужнейшие рас-
ходы, а потому в настоящее время нет 
никакой возможности устроить особое 
помещение для арестантской роты; 
в-третьих, по правилам об арестант-
ской роте дозволено людей, присылае-
мых в рабочий дом, употреблять в ра-
боты вместе с арестантами сей роты, 
следовательно, и помещение их в од-

ном здании допустить можно; в-чет-
вертых, вновь устраиваемое здание ра-
бочего дома с предполагаемыми при-
стройками с удобностью поместит то 
число людей, какое предназначается 
для арестантской роты, в-пятых, в те-
чение последних 10 лет в рабочем и 
смирительном домах находилось 1 134 
человека мужского пола, но как люди 
они присылаются временно, то есть на 
месяц, на два, не более, то в один раз в 
рабочем доме не может быть более от 
20 до 30 человек, а посему не должно 
встретиться стеснение при помеще-
нии в здании рабочего дома арестант-
ской роты».

Из приведенных объяснений губер-
натора следовало, что функции рабо-
чего дома арестантская рота возьмет 
на себя. Губернскому архитектору Пе-
трову поручалось составление проекта 
и сметы на переделку здания рабочего 
дома под арестантскую роту.

В сообщении губернатора от 11 
июля 1839 г. Министерству внутрен-
них дел говорилось: «Во исполнение 
Высочайшего повеления относитель-
но формирования арестантской роты 
в городе Владимире, я снесся с ин-
спекторским Департаментом военной 
команды... приступил в свое время к 
удержанию арестантов в количестве 
на первый раз 100 человек для уком-
плектования роты преимущественно 
из людей, знающих мастерство, и на-
конец, поручил губернской строитель-
ной комиссии заняться составлением 
сметы на устройство временных поме-
щений в здании тюремного замка и ра-
бочего дома».

Для арестантской роты губернско-
му правлению было предложено по-
добрать для начала «25 плотников, 
4 пильщиков, 8 столяров, 9 мостовщи-
ков улиц булыжным камнем, 10 кир-
пичников, 5 кузнецов, 3 слесарей, 3 ка-
менотесов, 10 каменщиков, знающих 
и делающих фундаменты из булыжно-
го камня, 6 печников, 6 штукатуров, 5 
маляров, 3 стекольщиков, а всего 100 
впредь до устройства для арестантской 
роты постоянного помещения».

Из-за неявки на торги желающих 
взять подряд на строительство вре-
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менных помещений для арестантской 
роты эту работу губернатор поручил 
«произвесть экономическим образом: 
в тюремном замке смотрителю штабс-
капитану Щелкунову, а в здании рабо-
чего дома – смотрителю здешних заве-
дений здешнего Приказа общественно-
го призрения 14 класса Загрешскому».

Во вновь формируемую арестант-
скую роту гражданского ведомства 
12 сентября 1839 г. был направлен пер-
вый унтер-офицер Максим Чирков из 
Владимирского внутреннего батальо-
на. 20 сентября прибыл из Ярославско-
го внутреннего гарнизонного батальо-
на унтер-офицер Николай Николаев и 
цирюльник Семён Васильев, 25 сентя-
бря из Ревельского – два унтер-офице-
ра Алексей Нивошеев и Федот Волосов, 
а также барабанщик Михайло Звереню-
га, из Костромского – унтер-офицеры 
Андрей Огородников и Григорий Гусев, 
с ними барабанщик Михайло Фёдоров.

По штату в арестантской роте пола-
галось 26 воинских чинов. До форми-
рования роты все нижние чины нахо-
дились в ведении городской полиции.

5 августа 1839 г. военное мини-
стерство направило владимирско-
му губернатору «Соображение о ве-
щах, которыми должны быть снабже-
ны нижние чины и арестанты... о цене, 
по которым обмундирование... будет 
обходиться».

Унтер-офицеру полагались «кивер, 
шинель, мундир с панталонами, гал-
стук и прочее... Арестанту – шапка су-
конная, куртка и брюки серого цвета, 
полушубок, варежки, полусапоги». На 
полное обмундирование нижнего чина 
шло 76 руб. 29 ½ коп., арестанта – 37 
руб. ¾ коп.

17 ноября 1839 г. во Владимире 
началось формирование роты из аре-
стантов. В том же месяце Провиант-
ский департамент учредил пищевое 
довольствие арестантской роты. Ниж-
ним чинам полагалось в год по три 
четверти муки, по два четверика и два 
гарнца крупы; арестантам каждому – 
по три четверти муки, по одному чет-
верику и четыре гарнца крупы.

Жалованье офицерам и нижним 
чинам выплачивалось в размере:

командир роты, капитан (в год) – 
780 руб.;

поручик – 690 руб.;
подпоручик – 600 руб.;
прапорщик – 510 руб.;
фельдфебель – 72 руб.;
унтер-офицер – 24 руб.;
барабанщик – 12 руб.;
писарь – 24 руб.;
цирюльник – 12 руб.
Первым командиром Владимир-

ской арестантской роты был назначен 
штабс-капитан Есаулов Аполлон Семё-
нович, прибывший из Костромского 
внутреннего гарнизонного батальона.

Преобразование рабочего дома на-
чалось 13 декабря 1840 г., когда Влади-
мирский строительный комитет рас-
смотрел предложения и справку, в ко-
торой предполагалась постройка «при 
существующем рабочем доме для аре-
стантской роты: 1) двухэтажной казар-
мы для помещения 154 человек аре-
стантов; 2) двухэтажной казармы для 
нижних чинов и квартирования 4-х 
обер-офицеров; 3) одноэтажного фли-
геля для кухни, пекарни и кладовой 
для провианта; 4) одноэтажного фли-
геля для бани, прачечной, кузницы, са-
рая и конюшни; 5) одноэтажного фли-
геля-службы для офицерских квартир, 
столярки и мастерской; 6) при озна-
ченных строениях забор, ворота и ре-
тирадные места». Данные сметы на все 
эти здания и сооружения было поруче-
но составить городскому архитектору 
Гавердовскому, гражданскому инже-
неру Каринскому и капитану Никити-
ну. Для скорейшего окончания работ 
был определен срок в две недели, но 
сметы были готовы только к 30 апреля 
1841 г. Собрав весь материал, проекты 
и сметы были отправлены на проверку 
и утверждение в Департамент испол-
нительной полиции.

В течение года данные документы 
ходили по разным инстанциям и оста-
вались без должного внимания. 6 мар-
та 1842 г. гражданскому губернато-
ру было вручено письмо, где Мини-
стерство внутренних дел потребова-
ло «ускорить доставлением требуемых 
предписанием МВД... смет на устрой-
ство помещений для Владимирской 
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арестантской роты гражданского ве-
домства». В свою очередь губернатор 
направляет губернскому архитектору 
предписание: «...Я требую от Вас по-
дробного нынешний же день объясне-
ния, что Вас отвлекало с 21 октября по-
ныне не окончить столь важного пору-
чения, показав мне лично дневные за-
нятия Ваши по составлению этих смет 
и архитектора Гавердовского с госпо-
дином Каринским».

13 апреля 1842 г. все необходимые 
бумаги были отосланы в Департамент 
исполнительной полиции. Спустя не-
которое время рабочий дом стал пре-
образовываться, строились здания для 
Владимирской арестантской роты. В 
отчете за 1843 г. владимирская строи-
тельная комиссия отмечала: «Вновь 
строятся 5 каменных зданий для поме-
щения арестантской роты гражданско-
го ведомства в г. Владимире, в которой 
к 1843 году состояло 96 арестантов, в 
оном 1843 году прибыло 6, а убыло 5 
человек, содержание 97 арестантов 
обошлось в год в 4 128 рублей 92 ко-
пейки серебром, за работы получено в 
роту по распоряжению строительной 
комиссии 109 рублей 64 2/

7
 копейки се-

ребром и сверх того по заказам разных 
мест и лиц 342 рубля 6  6/

7
 копейки.

Арестанты ведут себя добропоря-
дочно, а в обучении мастерством при-
лагают должное старание» (ГАВО. 
Ф. 40. Оп. 1. Д. 11644). 

В 1846 г. закончилось строитель-
ство казарм, в октябре 1846 г. аре-
станты были переведены из рабоче-
го дома в новое здание, но в декабре 
из-за сырости вынуждены были снова 
вернуться в рабочий дом. Лишь в кон-
це сентября 1847 г. после проведения 
дополнительных работ владимирское 
губернское правление уведомило ми-
нистра внутренних дел: «...в новом 
здании здешней арестантской роты 
гражданского ведомства сырость уни-
чтожилась, и арестанты переведены 
в оное».

31 марта 1870 г. в связи с рефор-
мированием пенитенциарной систе-
мы Российской империи арестантские 
роты были переименованы в исправи-
тельные отделения. Владимирское ис-
правительное арестантское отделение 
выглядело так: «Состояло налицо аре-
стантов с января по март 190 человек, 
с марта по октябрь 80 человек, с октя-
бря 150 человек». Военный режим был 
отменен, публичные работы были за-
менены работами внутри помещения 
тюрьмы.
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капеллаНство в пеНитеНциарНой системе европы:  
изучеНие совремеННого опыта

Статья посвящена практике капелланского тюремного служения в европейских странах. 
Анализируется служение английских капелланов, которые появились в Великобритании  

в связи с тюремными реформами в середине XIX в. и до сих пор непрерывно совершают свое 
служение на государственной основе. На примере Эстонии рассматривается развитие 

государственной структуры тюремных капелланов в странах бывшего Советского Союза,  
а также анализируется опыт других стран (Австрия, Германия).

Ключевые слова: капеллан, пенитенциарная система, конфессии, тюремный 
священнослужитель, церковь, пенитенциарная система.

Capellano in the Penal System of Europe:  
The Study of Modern Experience

The article focuses on the practice of chaplaincy prison Ministry in European countries.  
Describes how to service an English chaplain who appeared in the UK in connection with prison reforms 
in the mid-nineteenth century to the present day continuously commit their services on national basis. 

Chaplain system of Estonia shows the development of state structures of the prison chaplains  
in the country of the former Soviet Union. Also consider the institutions of the prison Ministry  

in the countries of Austria and Germany.

Key words: chaplain, penal system, religious denominations, the prison priest, the Church,  
the prison system.

Развивающийся1 в настоящее время в 
России институт капелланов широ-

ко распространен во многих зарубеж-
ных странах и имеет свою давнюю ис-
торию. Однако парадокс современного 
общества состоит в том, что социаль-
ная работа с осужденными и защита их 
прав являются более значимыми, чем 
духовное окормление. Сегодня в запад-
ном обществе немало споров вызыва-
ет должность капеллана, поскольку ра-
стет число людей, считающих, что ее 
необходимо отменить, а деньги, ко-
торые выплачивают капелланам, на-

© Борисова И. Д., Зимина К. Ю., 2016

править на социальное обеспечение 
осужденных. 

В аспекте рассматриваемой про-
блемы привлекают внимание работы 
протоирея Скомороха Олега Алексан-
дровича, заведующего сектором тю-
ремного служения Отдела по взаимо-
действию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждения-
ми Санкт-Петербургской епархии, а 
также участника Международной ас-
социации тюремных капелланов. Про-
водя многочисленные исследования, 
он достаточно глубоко изучил практи-
ку капелланского служения в тюрьме 
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и не только в России, но и в ряде зару-
бежных стран. 

Для того чтобы понять, насколько 
необходим институт капелланов, обра-
тимся к опыту зарубежных стран (Ве-
ликобритания, Эстония, Германия и 
Австрия).

Система тюремного капелланства 
Великобритании начала свою историю с 
1779 г. Именно с этого периода священ-
ник становится штатным сотрудником 
пенитенциарного учреждения, но лишь 
в некоторых тюрьмах. Причиной это-
го стало существующее внушительное 
лобби, препятствующее усилению роли 
конфессий в пенитенциарной системе и 
считающее, что государство не должно 
включать излишнюю заботу о заключен-
ных в свои обязанности. Потребовалось 
сорок лет на то, чтобы капеллан закре-
пился за каждой тюрьмой наравне с на-
чальником и врачом. С 1823 г. согласно 
британскому законодательству наличие 
вышеперечисленных должностей по-
зволяло пенитенциарному учреждению 
считаться открытым. При этом капелла-
ном должен быть лишь представитель 
англиканской Церкви. Только с 1863 г. 
было разрешено допускать к службе ка-
толических священников. 

В современной Англии тюремное 
служение является мультирелигиоз-
ным. Закон тюремной службы № 4550 
(Prison Servise Order 4550. Religion 
Manual. 30.10.2000) предписывает со-
блюдение религиозных прав предста-
вителей любых религий, находящихся 
в заключении (Скоморох О. Капелла-
ны – опыт тюремного служения в ев-
ропейских государствах. URL: http://
deacon-pete.livejournal./10651.html). 
Капеллан же позиционирует себя в ка-
честве священника для всех осужден-
ных, независимо от вероисповедания. 

Структура пастырского служения 
выглядит следующим образом. В Ан-
глии и Уэльсе правительство, беря на 
службу капелланов, назначает из них 
главного, который становится сотруд-
ником пенитенциарной системы (но 
военнообязанным, хотя сами сотруд-
ники исправительных учреждений не 
являются военнослужащими). Выбран-
ный капеллан носит сан архидиакона, 

имеет заместителей, представляющих 
англиканскую и католическую Церкви, 
а также представителей свободных 
церквей (т. е. различных христианских 
конфессий). Есть также епископ, пол-
номочия которого схожи с архидиако-
ном, и по положению они равны. От-
личие заключается в том, что первый 
представляет только церковь.

В исправительных учреждениях 
старший капеллан является замести-
телем начальника тюрьмы, он может 
быть и священнослужителем и, что ин-
тересно, мирянином. Это очень важ-
ное обстоятельство. Мирянин, получив-
ший соответствующее образование, мо-
жет стать капелланом и получить разре-
шение на тюремное служение от своей 
церкви. Обучают их в колледже св. Ми-
хаила при Богословском университе-
те (г. Кардифф, Уэльс), там же обучают 
капелланов для армии, вооруженных 
сил, больниц и тюрем. Интересным яв-
ляется тот факт, что будущие капелла-
ны проводят несколько недель вместе с 
осужденными. Это хорошая школа для 
понимания иного взгляда на мир.

Работать капелланы могут на про-
тяжении всего дня, полдня, с почасовой 
оплатой, а также в качестве волонте-
ра. К их основным обязанностям отно-
сятся опрос поступивших в учреждение 
заключенных, ежедневное посещение 
осужденных, находящихся в штрафном 
изоляторе и в больничном отделении, 
участие в аудиторских проверках. Пред-
ставители церкви помогают поддержи-
вать семейные отношения, пишут пись-
ма за заключенных (по статистике, 60 % 
из них безграмотны), сообщают им пло-
хие новости, поддерживают членов их 
семей (Скоморох О. Капелланская доля. 
Опыт тюремного служения в европей-
ских странах. URL: http://www.pravmir.
ru/kapellanskaya-dolya-opyt-tyuremnogo-
sluzheniya-v-evropejskix-stranax/).

И, конечно, ведут пасторское слу-
жение: проводят богослужения, бесе-
ды и т. д. Капелланы составляют отчет, 
записывая свою работу в специальном 
журнале. Некоторые исполняют обя-
занности, возложенные администра-
цией тюрьмы. Помимо попечения об 
осужденных, они опекают сотрудни-
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ков пенитенциарной системы и чле-
нов их семей. 

Таким образом, сегодня, как и по-
чти 240 лет назад, капелланы продол-
жают выполнять свои обязанности.

Сравнивая капелланскую систему 
служения в странах бывшего Советско-
го Союза, то надо отметить, что наи-
больших успехов добилась Эстония. 
Примечательно, что здесь данный ин-
ститут появился недавно (по сравнению 
с Великобританией) и в 2014 г. отметил 
свое двадцатипятилетие. В 1989 г. Ми-
нистерство внутренних дел Эстонской 
Республики дало разрешение на посе-
щение исправительных учреждений, 
но только волонтерам, деятельность ко-
торых координировалась Ассоциацией 
эстонских капелланов, а финансирова-
лась организацией, занимающейся тю-
ремным служением в США.

С 1997 г. при социальном отделе 
тюрьмы была введена первая долж-
ность капеллана, а в 2002 г. должность 
главного капеллана была переведена 
в Министерство юстиции Эстонской 
Республики. В качестве стратегии раз-
вития данного института на первом 
месте стояла задача привлечь предста-
вителей всех евангельских церквей. 
Священник Максим Кииранен, заме-
ститель генерального капеллана, вспо-
минает: «…так вот, оказавшись на ру-
ководящей должности, я стал свидете-
лем интересных процессов, когда ли-
деры этой структуры… получив власть 
и заняв высокую позицию в государ-
ственных структурах… не стали ее су-
дорожно “распиливать” между “сво-
ими”, не поставили целью создать мо-
нопольную одноцерковную закрытую 
институцию, лишив тем самым другие 
церкви права участвовать в этой рабо-
те. Но, напротив, среди приоритетных 
целей было огромное желание донес-
ти евангельские ценности до полити-
ков, министров, директоров полицей-
ских департаментов и тюрем. На рабо-
чих собраниях, когда за одним “круг-
лым” столом Большого зала в Минюсте 
собирались все капелланы, эти люди 
молились стоя плечом к плечу, обсу-
ждали общие проблемы, делились об-
щими победами, строили планы на 

будущее, отмечали дни рождения и 
просто общались» (Государственно-
му тюремному служению исполни-
лось 20 лет. URL: http://baznica.info/
article/gosudarstvennomu-tyuremnomu-
sluzheniyu-ve/#sthash.PRVr3bui.dpuf).

Эти принципы до сих пор являются 
основой эстонского капланата. 

В отличие от системы тюремного 
служения в Великобритании, капеллан 
в Эстонии должен иметь высшее теоло-
гическое образование и быть как мини-
мум рукоположен в сан диакона. Поми-
мо этого, ему необходимо периодиче-
ски повышать квалификацию. В своей 
деятельности он выполняет так назы-
ваемые классические обязанности: про-
водит душепопечительские беседы, ре-
лигиозные обряды, выполняет админи-
стративную и консультативную работу. 
Кроме того, представляет ежекварталь-
ный отчет о проделанной работе. 

В состав эстонского капланата вхо-
дят представители православной цер-
кви, лютеране, пятидесятники, адвен-
тисты и баптисты, а также волонте-
ры. В Эстонии предъявляются жесткие 
требования к знанию государственно-
го языка государственными служащи-
ми, и к должности капеллана это также 
относится. Существует эстонская ин-
спекция, регулярно осуществляющая 
надзор за выполнением этого требо-
вания и наказывающая работников в 
различных сферах деятельности за не-
достаточно высокий уровень владения 
языком. В качестве наказания преду-
смотрены штраф или увольнение. По 
этой причине в 2012 г. православный 
священнослужитель Роман Чурканов, 
занимавший должность капеллана Ви-
руской тюрьмы, был уволен, посколь-
ку не отвечал требованиям, установ-
ленным эстонским законодательством. 

Поскольку международное право 
прямо указывает на необходимость 
обеспечения реализации права каж-
дого заключенного на свободу вероис-
поведания, а также на законность при-
влечения к работе на постоянной ос-
нове в пенитенциарные учреждения 
представителей различных конфессий 
(ч. 1 ст. 41 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными, 
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ст. 47.1 Приложения к Рекомендации 
N R(87)3 Комитета министров госу-
дарствам-членам относительно Евро-
пейских пенитенциарных правил), ка-
пелланы Германии так же, как и в ряде 
других европейских государств, входят 
в штат тюремной администрации.

Тюремным служителем может быть 
только граждан Германии, имеющий 
высшее теологическое образование, 
опыт работы в приходе не менее трех 
лет, а также прошедший испытатель-
ный срок.

Конфессиональная принадлеж-
ность капелланов определяется про-
порциональной конфессиональной 
принадлежностью заключенных (на-
пример, в Эстонии и Германии эту 
функцию выполняют ассоциации тю-
ремного служения).

Для выполнения своих прямых обя-
занностей тюремный служитель име-
ет ключи от камер, для того чтобы в 
любое время по просьбе осужденного 
прийти к нему для беседы.

Важно отметить, что окормляют ре-
лигиозные представители только осу-
жденных католиков и протестантов, 
православные капелланы в штате не 
предусмотрены. Однако если возникает 
необходимость встречи с представите-
лем православной церкви, то заключен-
ные должны сами договориться с руко-
водством пенитенциарного учрежде-
ния и получить соответствующее разре-
шение. Например, протоирей Михаил 
Рар, возглавляющий Веймарский при-
ход в Тюрингии, уже более двенадцати 
лет регулярно навещает оступившихся.

Привлекает внимание пастырское 
душепопечение в Австрии, поскольку 
имеет достаточно большой опыт тюрем-
ного служения. Например, один из сою-
зов социальной помощи заключенным 
(Soziale Gerichtshilfe) существует с 1865 
г. и в своей деятельности объединяет 
представителей религиозный конфес-
сий, волонтеров, чиновников, факти-
чески организуя взаимодействие обще-
ства и государства в сфере пасторской и 
социальной помощи осужденным. 

В современной Австрии приходит-
ся примерно 103 заключенных на 100 
тыс. населения (для сравнения: в США 

– 716, в России – 430, в Польше – 202, 
во Франции – 101, а в Индии – 30 за-
ключенных на 100 тыс. чел.), при этом 
значительная часть из них — ино-
странцы. Австрийский бюджет тратит 
в среднем 100 евро в день на каждого 
из своих 8 450 заключенных (Пастыр-
ское душепопечение в местах лише-
ния свободы в Австрии. URL: http://
anastasiauz.ru/news/pastyrskoe_
dushepopechenie_v_mestakh_lishenija_
svobody_v_avstrii/2014-06-14-7984).

Организация тюремных капелла-
нов Австрии схожа с аналогичным ин-
ститутом в других странах Европы. Ка-
пелланы получают заработную плату в 
Министерстве юстиции Австрии, они 
имеют высшее теологическое образо-
вание, могут служить и в приходах, но 
их главной задачей является духовное 
окормление осужденных. 

Представители католической и 
протестантской церквей навещают 
осужденных по субботам. Несмотря на 
заметную долю мусульман, имам при-
ходит редко, только по специальному 
вызову. Нельзя не отметить, что заклю-
ченные исламской веры получают ха-
ляльную пищу в соответствии со сво-
ими религиозными предписаниями.

Результаты проведенного нами 
анализа позволяют сделать некото-
рые выводы. 

В Западной Европе достаточно дав-
но существует институт капелланов, 
в состав которого входят представи-
тели различных конфессий. Их дея-
тельность регламентирована соответ-
ствующей нормативной базой (Мини-
мальные стандартные правила обра-
щения с заключенными и Европейские 
пенитенциарные правила, дополнен-
ные внутригосударственными закона-
ми и инструкциями). 

Главным предназначением тю-
ремного служения является соблюде-
ние прав осужденных на свободу ве-
роисповедания и их действительная 
реализация.

Во всех рассмотренных системах 
капелланства работают зарегистри-
рованные государством представите-
ли различных конфессий на постоян-
ной основе и в качестве волонтеров. 
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Как правило, пресвитер является штат-
ным сотрудником пенитенциарной си-
стемы и получает заработную плату в 
министерстве юстиции. 

Конфессиональный состав капел-
ланов определяется пропорционально, 
исходя из конфессиональной принад-
лежности заключенных (например, в 
Германии, Эстонии), либо с учетом на-
личия в государстве официальной цер-
кви (например, в Скандинавских стра-
нах), где капелланы принадлежат ос-
новной государственной церкви, при 
этом организовывая обеспечение ре-
лигиозных прав заключенным – пред-
ставителям иных конфессий. 

В свете вышеизложенного полагаем 
необходимым выделить достоинства и 
недостатки тюремного капланата. К до-
стоинствам относятся: во-первых, сама 
идея гуманизации тюремного служения, 
поскольку это позитивное направление 
на пути к совершенствованию правово-
го государства; во-вторых, поддержка 
заключенного, установление причины 
совершения преступления, поддержка 
его связей с семьей, что поможет пред-
отвратить последующий рецидив.

Однако данный институт не лишен 
и недостатков. Во-первых, нередко про-
блематично найти священника, кото-
рый согласился бы каждый день посе-
щать тюрьму и быть оторванным от 
прихода. Мы солидарны с протоиреем 
Олегом Скоморохом, который утвержда-

ет, что «священнику как глоток свеже-
го воздуха необходимо общение с при-
ходом и с прихожанами… замыкаться 
только в тюремном служении – это если 
не губительно, но очень-очень трудно» 
(Скоморох О. О статусе тюремного свя-
щенника. URL: http://4prison.ru>Main_
pages...Seminar/Seminar_18.02.09.htm).

Во-вторых, отсутствие помещений 
для каждой конфессии, вследствие 
чего теряется понимание христиан-
ского храма, а молитвенная комната 
становится «мультрелигиозной», по-
скольку в ней совершаются обряды, со-
брания представителей христианских 
и нехристианских религий.

В-третьих, результат работы капел-
лана с осужденными негативно сказы-
вается на его пастырской опеке, по-
скольку большую часть времени свя-
щеннику приходится решать вопросы 
по обеспечению свободы вероиспове-
дания для осужденных.

Итак, европейскими странами на-
коплен немалый опыт в вопросах па-
сторского служения в местах лишения 
свободы. И для тех стран, где только 
начинает формироваться институт ка-
пелланов, в частности в России, изуче-
ние международного опыта позволяет 
выделить наиболее правильные и эф-
фективные методы работы с осужден-
ными, не забывая, что у каждого на-
рода свой менталитет, свое прошлое и 
свой социальный фон. 
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Некоторые особеННости уголовНой ответствеННости 
НесовершеННолетНих по зарубежНому закоНодательству

В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
в законодательстве зарубежных стран, такие как возраст уголовной ответственности и 

виды уголовной ответственности.
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Some Features of Criminal Responsibility  
of Juveniles According to Foreign Law

The article deals with peculiarities of criminal liability of minors in the laws of foreign countries, such 
as the age of criminal responsibility and criminal responsibility.

Key words: criminal liability, foreign countries, types of punishment, age of criminal responsibility.

Уголовное1 право большинства за-
рубежных государств закрепля-

ет положения, касающиеся примене-
ния наказания к несовершеннолетним 
правонарушителям. Основными ха-
рактерными чертами такого закреп-
ления являются: гуманизация зако-
нодательства в области обращения с 
несовершеннолетними преступника-
ми, направленность на максимальное 
воспитательное воздействие мер на-
казания и реабилитацию подростков, 
смягчение общеуголовных наказаний 
или введение специальных видов нака-
заний в отношении данной категории 
лиц. Кроме того, многие страны, по-
мимо применения мер наказания в от-
ношении несовершеннолетних, преду-
сматривают в качестве альтернативы и 
воспитательные меры для них (напри-
мер, в Англии, Швейцарии, Франция 
и других странах). Следует также ска-
зать и о том, что уголовные кодифици-
рованные законы европейских стран 
содержат меры исправления и безопас-
ности, которые применяются к несо-
вершеннолетним (например, Италия, 
Германия, Финляндия и др.). Эти меры 
назначаются не в связи с совершен-

© Руденко А. С., 2016

ным, оконченным преступлением либо 
проступком, а как мера профилакти-
ческая, она прежде всего направлена 
на предотвращение правонарушений.

Однако следует заметить, что в раз-
ных странах существуют различные 
способы регламентации норм о на-
казаниях несовершеннолетних и сте-
пень уменьшения уголовной репрес-
сии по отношению к данным лицам. 
Одни страны, среди них Англия, Кана-
да, Швейцария, идут по пути примене-
ния только специальных наказаний к 
несовершеннолетним. Другие, напри-
мер США, Япония, Франция, напротив, 
не предусматривают какие-либо специ-
альные виды наказаний для подрост-
ков. Они ограничиваются лишь смяг-
чением и гуманизацией порядка назна-
чения общеуголовных наказаний по от-
ношению к несовершеннолетним. Есть 
и такие государства, которые, наряду 
с применением общеуголовных нака-
заний к несовершеннолетним, пред-
усматривают и назначение им специ-
альных мер наказания, например Фин-
ляндия, Италия и Германия (Уголовное 
право зарубежных стран. Общая и Осо-
бенная части / под ред. И. Д. Козочки-
на. М., 2010. С. 51).
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В соответствии со ст. 88 УК РФ для 
несовершеннолетних предусмотрено 
шесть видов наказаний, таких как:

– штраф:
– лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью;
– обязательные работы;
– исправительные работы;
– ограничение свободы;
– лишение свободы на определен-

ный срок. 
Уголовный кодекс Украины содер-

жит в себе пять видов наказания, но 
среди них нет такого наказания, как 
лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью. Несмотря на 
это, согласно ст. 98 УК Украины к не-
совершеннолетним лицам могут при-
меняться и дополнительные виды на-
казаний, такие как: штраф и лишение 
права занимать определенные долж-
ности либо заниматься определенной 
деятельностью. 

Уголовный кодекс Республики Ар-
мения предусматривает четыре вида 
наказания: 

– общественные работы;
– штраф;
– арест;
– лишение свободы на определен-

ный срок. 
В соответствии с уголовным за-

конодательством рассматриваемых 
стран СНГ наказание в виде штрафа 
назначается лишь при наличии у не-
совершеннолетнего самостоятельно-
го заработка или имущества, на ко-
торое может быть обращено взыска-
ние, и взыскивается он только с само-
го осужденного. 

По УК РФ лишение свободы назна-
чается на срок не свыше 6 лет несовер-
шеннолетним в возрасте до 16 лет при 
совершении особо тяжкого преступле-
ния, а остальным несовершеннолет-
ним – не свыше 10 лет. Уголовное зако-
нодательство Армении предусматрива-
ет следующие сроки: за тяжкое и осо-
бо тяжкое преступление в возрасте до 
16 лет – не свыше 7 лет, а до 18 лет – 10 
лет. В других странах максимальный 
срок не превышает 10 лет. Несмотря на 
это, наказание может быть назначено 
более строгое. Например, за убийство 

с отягчающими обстоятельствами по 
уголовному законодательству Казахста-
на максимальный срок лишения свобо-
ды составляет 12 лет, а по уголовному 
законодательству Республики Беларусь 
и Украины за особо тяжкое преступле-
ние при посягательстве на жизнь – до 
15 лет лишения свободы. По совокуп-
ности преступлений и приговоров в Ар-
мении, Казахстане и Украине срок ли-
шения свободы может достигать 15 лет, 
а в Республике Беларусь – до 17 лет. Не 
назначается лишение свободы лицам, 
совершившим впервые преступления: 
по уголовному законодательству Рос-
сии, Казахстана небольшой или сред-
ней тяжести в возрасте до 16 лет, а так-
же остальным несовершеннолетним – 
небольшой тяжести; по уголовному за-
конодательству Республики Беларусь и 
Украины – небольшой тяжести в воз-
расте до 18 лет. В соответствии с судеб-
ной практикой, нарушением являет-
ся назначение лицам, не достигшим 
16-летнего возраста, наказания в виде 
лишения свободы за преступления не-
большой или средней тяжести, кото-
рые совершены впервые (Предеина Л. 
В. Институт уголовного наказания не-
совершеннолетних в России // Закон-
ность. 2011. № 12. С. 47). 

Возраст уголовной ответственно-
сти в разных государствах устанавли-
вается по-разному. В большинстве го-
сударств возрастом «уголовного совер-
шеннолетия» считается 18 лет. Однако 
нижняя граница возраста привлечения 
к уголовной ответственности колеб-
лется в интервале 10–16 лет. В законо-
дательстве зарубежных стран закреп-
ляется и более низкий возраст уголов-
ной ответственности. Так, в Ирландии 
нижняя граница установлена в возра-
сте 5 лет, в Швейцарии – 7 лет, в Новой 
Зеландии – 10 лет, в Турции – 11 лет, в 
Канаде – 12 лет. В соответствии с ан-
глийским общим правом лицо, не до-
стигшее семилетнего возраста, не под-
лежит уголовной ответственности, по-
скольку не обладает надлежащим пси-
хологическим признаком – mens rea. 
Кроме того, презюмируется не способ-
ным совершить преступление ребенок 
в возрасте от 7 до 14 лет, однако в этом 
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случае презумпция может быть опро-
вергнута доказательством того, что 
лицо указанного возраста понимало на 
момент совершения преступления, что 
поступает «неправильно», осознава-
ло противоправность своих действий. 
И наконец, лицо, достигшее четырна-
дцатилетнего возраста, способно нес-
ти уголовную ответственность (Давы-
денко А. В. Особенности уголовной от-
ветственности несовершеннолетних с 
учетом их возраста // Рос. юстиция. 
2010. № 10. С. 69).

В Соединенных Штатах Америки 
возраст уголовной ответственности, 
как правило, устанавливается непо-
средственно в действующем законо-
дательстве, хотя и существуют штаты, 
которые все еще используют формулу 
общего права о презумпции неспособ-
ности совершения преступления ли-
цами определенного возраста. Обыч-
но штаты, закрепившие в тексте за-
кона конкретный возраст уголовной 
ответственности, устанавливают его 
на уровне 14–16 лет. В соответствии с 
уголовным законодательством штата 
Миннесота «дети, не достигшие четыр-
надцатилетнего возраста, не способ-
ны совершить преступление, а в возра-
сте от 14 до 18 лет могут преследовать-
ся за уголовно наказуемое деяние...». 
В штатах Колорадо и Луизиана уста-
навливается наиболее низкий возраст 
уголовной ответственности – 10 лет. В 
то же время преступления, совершен-
ные несовершеннолетними, рассма-
триваются специальными юрисдик-
ционными органами – судами по де-
лам несовершеннолетних, хоть и в не-
которых, наиболее серьезных случаях, 
допустимо рассмотрение и судами об-
щей юрисдикции (Козочкин И. Д. Уго-
ловное право США: успехи и проблемы 
реформирования. СПб., 2007. С. 37).

Уголовная ответственность во 
Франции может быть возложена на 
лицо, достигшее 13 лет. Нужно заме-
тить, что подсудимому, не достигшему 
16 лет, суд назначает наполовину сокра-
щенное наказание. Несовершеннолет-
нему, достигшему шестнадцатилетнего 
возраста, может быть назначено обыч-
ное наказание, которое предусмотре-

но для взрослых преступников, однако 
суд имеет право с учетом личности ви-
новного и обстоятельств совершения 
преступления назначить сокращенное 
наказание (Долгополов К. А. Особен-
ности уголовной ответственности не-
совершеннолетних в некоторых зару-
бежных странах // Вестн. Сев.-Кавказ. 
федер. ун-та. 2009. № 4. С. 110). 

«Возрастное начало» уголовной от-
ветственности в ФРГ определяется не 
уголовным законодательством, а Зако-
ном о судах по делам несовершеннолет-
них 1974 г. и устанавливается на уров-
не 14 лет. В УК ФРГ содержится лишь 
предписание, что невменяемым явля-
ется тот, кто не достиг 14 лет при со-
вершении общественно опасного дея-
ния. В германском праве различается 
несколько категорий молодых правона-
рушителей: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 
лет и от 18 до 21 года. Последняя группа 
представляет собой категорию «моло-
дых взрослых». Для несовершеннолет-
них первой категории действует прин-
цип «уголовной неответственности». 
Если они совершают общественно опас-
ные деяния, к ним применяются вос-
питательные меры по Закону об обще-
ственной помощи 1961 г. Вторая кате-
гория несовершеннолетних подлежит 
уголовной ответственности по назван-
ному выше Закону 1974 г., который мо-
жет быть применен и к третьей катего-
рии лиц, если судом будет установлено, 
что во время совершения преступного 
деяния такое лицо по своему умствен-
ному и нравственному развитию соот-
ветствовало возрастной группе 14–18 
лет, либо если правонарушение по сво-
ему характеру является типично мо-
лодежным (Уголовное законодатель-
ство зарубежных стран (Англии, США, 
Франции, Германии, Японии) : сб. зако-
нодат. материалов / под ред. И. Д. Ко-
зочкина. М., 1998. С. 7).

Кипрское уголовное право осно-
вано на английском общем праве. В 
стране действует УК, следующий ти-
повой модели колониального УК, раз-
работанного в 1920-х гг. Министер-
ством колоний Великобритании на ос-
нове УК Квинсленда 1899 г. и УК Ни-
герии 1916 г. На Кипре минимальный 
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возраст уголовной ответственности 
– 12 лет. В полном объеме уголовная 
ответственность предусмотрена с 16 
лет. Нидерланды устанавливают ми-
нимальный возраст уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних в 12 
лет, а максимальный – в 21 год. Суды 
могут применить к несовершеннолет-
ним положения «общего» уголовного 
права, принимая во внимание тяжесть 
наказания и характер правонаруше-
ния. Суды полномочны также исполь-
зовать положения ювенального уго-
ловного права в отношении лиц стар-
ше 18 лет, но не достигших 21 года. В 
Новой Зеландии Закон 1961 г. допуска-
ет наступление уголовной ответствен-
ности в возрасте 10 лет. Существуют 
также особенности уголовной ответ-
ственности лиц в возрасте до 21 года. 

В Португалии существует три суда, 
рассматривающие дела о преступлени-
ях несовершеннолетних в возрасте от 

12 до 16 лет (в некоторых случаях – до 
18 лет), а также принимающие меры по 
защите детей и подростков от злоупо-
треблений со стороны взрослых. Созда-
ны и семейные суды, в функции кото-
рых входят учреждение опеки, вопросы 
усыновления, выплаты алиментов и др.

В завершение статьи отметим, что 
запреты и ограничения, которым го-
сударства придают значение право-
вых, вполне доступны для понимания 
ребенка, все просто – нельзя присваи-
вать чужое имущество, применять на-
силие к другим. Однако для того чтобы 
привлечь несовершеннолетнее лицо к 
уголовной ответственности, необходи-
мы наличие соответствующего уровня 
его правового сознания, его способ-
ность правильно оценивать не толь-
ко объективную реальность, фактиче-
скую сторону своих поступков, но и со-
циально-правовую значимость своих 
действий и бездействия.

Библиографический список
1. Давыденко А. В. Особенности уголов-

ной ответственности несовершеннолетних 
с учетом их возраста / А. В. Давыденко // 
Рос. юстиция. – 2010. – № 10. – С. 68–71.

2. Долгополов К. А. Особенности уго-
ловной ответственности несовершенно-
летних в некоторых зарубежных странах 
/ К. А. Долгополов // Вестн. Сев.-Кавказ. 
федер. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 109–113.

3. Козочкин И. Д. Уголовное право 
США: успехи и проблемы реформирования 
/ И. Д. Козочкин. – СПб. : Юрид. центр. 
Пресс, 2007. – 478 с.

4. Предеина Л. В. Институт уголовного 
наказания несовершеннолетних в России 
/ Л. В. Предеина // Законность. – 2011. – 
№ 12. – С. 45–48.

References
1. Davy’denko A. V. Features of Criminal 

Liability of Minors Taking into Account Their 
Age. Rossijskaya Yusticiya. 2010. No. 10. P. 
68–71.

2. Dolgopolov K. A. Features of Criminal 
Liability of Minors in Some Foreign Countries. 
Vestnik Severo-Kavkazskogo Federal’nogo Uni-
versiteta. 2009. No. 4. P. 109–113.

3. Kozochkin I. D. Criminal Law of the 
USA: Progress and Problems of Reforming. 
SPb., Yuridicheskij Centr Press, 2007. 478 с.

4. Predeina L. V. Institute of Criminal Pen-
alty of Minors in Russia. Zakonnost’. 2011. 
No. 12. P. 45–48.



требоваНия к рукописям,  
представляемым для опубликоваНия в журНале  
«пеНитеНциарНое право: юридическая теория  

и правопримеНительНая практика»

К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 1 печатного листа. 
Критерии отбора: новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретиче-
ская и практическая значимость работ, обоснованность полученных результатов. 

Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New 
Roman; кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полутор-
ный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см. 

Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу пер-
вой страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, 
место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если име-
ются), контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail); основной текст; ключевые 
слова; аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформленный по 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Библиографические ссылки должны быть вну-
тритекстовыми и оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографиче-
ская ссылка». Обращаем внимание авторов на то, что совокупность библиографи-
ческих ссылок не является библиографическим списком. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиогра-
фический список должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и ан-
глийском языках. 

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

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

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны 
соответствовать концепции журнала, основными рубриками которого являются: 
«Российская пенитенциарная система: актуальные правовые и практические во-
просы», «Юридическая теория: проблемы, дискуссии, размышления», «История пра-
ва и отечественной системы наказаний», «Теория и практика пенитенциарной дея-
тельности за рубежом». Авторы несут ответственность за достоверность используе-
мых материалов, точность цитат.

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

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научно-
го центра института в распечатанном и электронном виде. Бумажный вари-
ант рукописи вместе с сопроводительным письмом, анкетой автора публика-
ции и оператора персональных данных, а также рецензией высылается заказ-
ным письмом или бандеролью по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, 67е (с обязательной пометкой «Пенитенциарное право»), элек-
тронный вариант – по е-mail: nauka.vui@yandex.ru, с обязательным указанием  
в поле «Тема письма»: «Пенитенциарное право».

Журнал высылается наложенным платежом только по просьбе автора 
публикации.

По вопросам опубликования материалов обращаться в организационно-научное 
отделение научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-44-38, 47-45-16,  
е-mail: nauka.vui@yandex.ru.




