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ПРАВО
Law

УДК 343

А. Л. Агабекян

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В статье приводится анализ положений уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства. Автор обращает внимание на изменения, связанные с проводимыми 
в Армении правовыми реформами. Отмечаются достоинства и недостатки новых 
преобразований. Кроме того, автор проводит сравнительное исследование некоторых 
статей УК и УИК Армении и России.

При этом автор анализирует положения доклада, представленного Арменией 
Комитету против пыток ООН, в котором раскрывались проблемы и особенности 
реализации в стране права лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение. 
Подчеркивается, что правительство страны взяло курс на расширение применения 
альтернатив лишению свободы и снижение переполненности пенитенциарных 
учреждений.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; исправление; 
ресоциализация; единое цифровое пространство; исправительные учреждения.

A. L. Agabekyan
 

DEVELOPMENT OF PENAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC 
OF ARMENIA

The article provides an analysis of the provisions of criminal and penal legislation. 
The author draws attention to the changes associated with the legal reforms carried out  
in Armenia. The advantages and disadvantages of the new transformations are noted.  
In addition, the author conducts a comparative study of some articles of the Criminal Code and 
Penal Code of Armenia and Russia.

At the same time, the author analyzes the provisions of the report submitted by 
Armenia to the UN Committee against Torture, which revealed the problems and features 
of the implementation in the country of the right of persons deprived of liberty to humane 
treatment. It is emphasized that the government of the country has set a course to expand the use  
of alternatives to imprisonment and reduce overcrowding in penitentiary institutions.

1 © Агабекян А.Л., 2024
            © Agabekyan A.L., 2024
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Впервые 30 мая 1918 г. была провоз-
глашена Республика Армения как незави-
симое государство. Тогда именно законода-
тельство Российской империи послужило 
основой для уголовного законодательства 
и для построения пенитенциарной системы 
армянского государства, ведь до присоеди-
нения к России в армянской юриспруденции 
не существовало уголовно-исполнитель-
ного права как самостоятельной отрасли. 
Впервые в Армении законодательство об 
исполнении уголовных наказаний отде-
лилось от уголовного закона в декабре  
1918 г., когда Совет Армении принял за-
кон «О введении в действие на территории  
Республики Армения законов Российской 
империи». А уже через два года Декретом 
Армревкома на территории Армянской 
ССР законодательство Первой Республи-
ки было объявлено недействительным, при 
этом стали применяться законы РСФСР  
с учетом некоторых особенностей, прису-
щих республике [2]. Такой отказ от соб-
ственного прежнего законодательства 
негативно было воспринято некоторыми 
учеными. Так, например, А. М. Хачикян 
считает, что советская власть проявила 
крайний правовой нигилизм, что в конеч-
ном счете привело к произволу. В условиях 
отсутствия кодифицированного уголовного 
права институт наказания применялся про-
извольно, а нормы изменялись бессистем-
но [2, с. 113; 7]. 

Известно, что в 1922 г. был введен в 
действие Уголовный кодекс РСФСР, исходя 
из которой был разработан первый в исто-
рии России единый кодифицированный 
акт уголовно-исполнительного характера –  
Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. 
Как отмечает Л. Г. Крахмальник, кодифи-
кация – очень важное и действенное сред-
ство совершенствования законодательства, 
существенно способствующее укрепле-

нию законности и правопорядка в стране  
[5, с. 24]. Важной новеллой кодификации 
являлось преобразование исправитель-
но-трудового законодательства из респу-
бликанского в союзно-республиканское. 
В 1924-1930 гг. исправительно-трудовое 
законодательство было преимущественно 
республиканским, а с 1960-х гг. стало от-
раслью исключительной компетенции со-
юзного законодателя, что, к слову, критико-
валось. 

Л. Г. Крахмальник указывает на по-
требность в принятии общесоюзного зако-
на типа Основ законодательства, которым 
были бы определены единые для всех ре-
спублик принципы, общие положения ис-
полнения наказаний [5, с. 25]. 

11 июля 1969 года Верховный Со-
вет СССР утвердил Основы исправитель-
но-трудового законодательства СССР и 
союзных республик (далее – Основы), ко-
торый стал первым в истории этой отрас-
ли общесоюзным законом, главная задача 
которого – обеспечение единства в реше-
нии основополагающих вопросов исправи-
тельно-трудовой политики и права во всех 
союзных республиках. Так, структура всех 
республиканских исправительно-трудовых 
законов была общей. Н. А. Стручков пи-
сал, что Основы определили принципы и 
общий порядок исполнения и отбывания 
наказания. В то же время они непосред-
ственно урегулировали порядок и условия 
исполнения наказания и применения мер 
исправительно-трудового воздействия в от-
ношении лиц, осужденных к лишению сво-
боды, ссылке, высылке и исправительным 
работам без лишения свободы [6, с. 70].

При этом Л. Г. Крахмальник, про-
водя сравнительное исследование, выявил 
несогласованность и противоречия в от-
дельных нормах. В Исправительно-трудо-
вом кодексе Армянской ССР 1971 г. содер-

Keywords: penal legislation; correction; resocialization; unified digital space; 
correctional institutions.
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жалось дополнительное ограничительное 
условие для возможности дачи разрешения 
осужденным женщинам проживать вне 
колонии, что противоречило ч. 5 ст. 36  
Основ [5, с. 27]. Отметим, что в последую-
щем эта коллизия была устранена Указом 
Президиума Верховного Совета Армян-
ской ССР 1974 г.

После распада СССР и образования 
независимых республик начался новый 
этап в развитии уголовно-исполнительно-
го законодательства Армении и России. 
Стоит здесь обратиться к докладу, пред-
ставленному Арменией в 1997 г. Комитету 
против пыток ООН. В нем с положения 160 
по 176 раскрывались проблемы и особен-
ности реализации в стране права лиц, ли-
шенных свободы, на гуманное обращение1. 
А именно: указано на то, что исполнением 
уголовных наказаний занимался орган в 
министерстве внутренних дел; перечисле-
ны все виды исправительных учреждений 
(например, исправительно-трудовые коло-
нии строгого режима, воспитательно-тру-
довые колонии); приведены меры взыска-
ния и поощрения (например, объявление 
благодарности, разрешение на длитель-
ное или краткосрочное свидание, запрет 
на покупку продуктов питания сроком  
на 1 месяц); акцентируется внимание на 
создание комнат для молитв; осужденным 
предоставляется право ходатайствовать об 
условно-досрочном освобождении, про-
сить о помиловании и предоставляется 
право на пользование средствами массовой 
информации, в том числе смотреть телеви-
зор, слушать радиопередачи. Особый инте-
рес представляет положение 167 доклада, 
в котором раскрываются детали успешно-
го эксперимента, проведенного в 1991 г.  
в Армении. Для обеспечения соблюдения 
прав человека был установлен эксперимен-
тальный порядок свиданий и передачи по-
сылок осужденным и лицам, заключенным 
1 Доклад ООН CCPR/C/92/Add.2 : [аналитический материал] // ООН : [официальный сайт]. – [Б.м.], 2024. 
– URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2
F92%2FAdd.2&Lang=en (дата обращения: 27.03.2024).

под стражу. Так, увеличено было годовое 
количество свиданий, возрос допустимый 
объем единовременной посылки, отмене-
ны все ограничения на ассортимент про-
дуктов питания.

Переходя к современному этапу, сто-
ит отметить, что уголовно-исполнительное 
законодательство Армении и России харак-
теризуется некоторыми сходствами.

Во-первых, перечень принципов 
практически совпадает, а именно гума-
низма, законности, равенства осужденных 
перед законом, дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказания, соеди-
нения наказания с исправительным воздей-
ствием (ст. 8 УИК РФ, ст. 5 УИК РА 2004 г.). 
Во многом они совпадают с принципами, 
закрепленными в Модельном уголовно-ис-
полнительном кодексе для государств-у-
частников СНГ 1996 г. Как отмечает  
В. А. Илюхина, российский законодатель 
использовал не очень удачную конструк-
цию, просто перечислив все принципы в 
одной статье. Однако, причина тому – раз-
работчики проекта УИК РФ не пришли к 
единодушию в вопросе содержания каж-
дого из принципов. В Армении, напротив, 
законодатель использовал более удачную 
версию закрепления принципов, ведь в ста-
тьях УИК РА 2004 г. раскрывается содер-
жание каждого принципа. 

В. А. Илюхина обращает внимание 
и на то, что в ст. 8 УИК РФ принцип закон-
ности назван первым, затем принцип гу-
манизма, а в Армении наоборот [4, с. 892]. 
Ученый приходит к спорному предполо-
жению о том, что в России, в отличие от 
Армении, закон – превыше всего. С такой 
позицией едва можно согласиться, ведь это 
не имеет никакого практического значения. 
Принципы – это основные идеи, ведущие 
начала, следовательно, неверно отдавать 
какому-то из них предпочтение. Вместе с 
тем отметим, что в новом УИК Армении 
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2022 г. в главе 2 (ст.ст. 5-8) нет закреплен-
ного принципа законности, хотя он отра-
жен в Конституции Армении.

Во-вторых, как в УИК Армении  
(ст. 16), так и в УИК России (ст. 9) дается 
определение понятию «исправление», при-
чем тождественное.

В-третьих, структура УИК РА  
2004 г., УИК РФ сходна с Модельным уго-
ловно-исполнительным кодексом для госу-
дарств-участников СНГ 1996 г.

Это родство, как считает  
А. М. Хачикян, объясняется многими при-
чинами, в особенности общей культурой, 
а также внутренними закономерностями 
развития законодательства. В пенитенци-
арном плане у России и Армении был и 
есть общий ориентир реформирования – 
международные стандарты по обращению 
с осужденными [8, с. 70].

Тем не менее, существуют и разли-
чия. Например, в России вид исправитель-
ного учреждения определяет суд, а в Арме-
нии этот вопрос решается во внесудебном 
порядке (распорядительной комиссией). 
В этой связи среди ученых возникла дис-
куссия о целесообразности определения 
вида исправительного учреждения тем или 
иным органом. Даже в период обсуждения 
проектов УИК РФ и УК РФ, как отмечал 
А. В. Бриллиантов, были предложения по 
передаче этой функции к специальным 
распределительным комиссиям, которые 
могли бы еще давать рекомендации по 
мерам обращения с конкретным осужден- 
ным [3, с. 70].

Если сопоставить виды исправи-
тельных учреждений, то следует заметить, 
что, например, открытому исправительно-
му учреждению в Армении соответствова-
ла российская колония-поселения, а закры-
тому – колония особого режима. Отличия 
наблюдаются и в территориальном прин-
ципе отбывания наказания, который в Рос-
сии логически необходим и целесообразен, 
а в маленькой Армении совершенно не ак-
туален. Зато общим для обеих стран явля-

ется закрепление в законе необходимости 
раздельного содержания осужденных.

Стоит обратить внимание на мас-
штабные реформы в сфере права, которые 
начались в 2018 г. и продолжаются по сей 
день в Армении. Так, 5 мая 2021 г. был при-
нят качественно новый УК, вступивший в 
силу 1 июля 2022 г., который коренным об-
разом отличается от прежнего УК. Напри-
мер, в целях соответствия международным 
стандартам ст. 3 нового УК РА в качестве 
одной из задач предусматривает обеспе-
чение реинтеграции осужденного в обще-
ство, а также ресоциализация.

Впрочем, в новом кодексе не пере-
числены такие основополагающие прин-
ципы, как принцип гуманизма, принцип 
неотвратимости уголовной ответствен-
ности, принцип равенства перед законом. 
Исследователи полагают, что это может 
быть связано с невозможностью полной 
реализации, например, принципа неотвра-
тимости уголовной ответственности, так 
как законодательством предусмотрены ос-
нования освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. [1, с. 6]

По-новому армянский законода-
тель сформулировал не только цели нака-
зания (ст. 55 УК РА), но и систему наказа-
ний. Появились ранее непредусмотренные 
в кодексе виды наказаний: выдворение  
иностранного гражданина с территории 
Республики Армения, ограничение свобо-
ды. При этом, как отмечает С. С. Аветисян, 
в УК РА 2021 г. имеется недостаток – в нем 
нет упоминания о злостном уклонении от 
уплаты штрафа, как это было в прежнем 
УК [1, с. 10]. Вместе с тем более детали-
зировано сформулированы общие нача-
ла назначения наказаний в новом УК РА  
(ч. 2 ст. 69) в отличие от российского УК  
(ч. 3 ст. 60). Так, армянский суд должен 
учесть характер и размер вреда, способ, 
место, время совершения преступления, 
мотивы и цели преступления, форму вины. 
Все это российским законодателем фор-
мулируется через выражение «характер и 
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степень общественной опасности престу-
пления». Еще одной отличительной осо-
бенностью УК РА является введение уго-
ловной ответственности юридических лиц, 
что отсутствует в России.

Логическим продолжением рефор-
мирования законодательства стало изме-
нение Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Армения 15 июня 2021 г., кото-
рый вступил в силу 1 июля 2022 г. Рассмо-
трим некоторые новеллы. Предмет законо-
дательного регулирования был значительно 
расширен за счет включения ряда мер уго-
ловно-правового воздействия (например, 
запрет на посещение определенных мест). 
Кроме того, изменилась структура УИК. 
В прежнем законе было 133 статьи, стало 
170. Общая часть УИК РА 2021 г. включает 
положения об уголовно-исполнительном 
законодательстве, принципах, правовом 
положении, контроле и надзоре, а также о 
ресоциализации осужденных. 

А Особенная часть раскрывает по-
рядок исполнения наказаний, связанных и 
не связанных с лишением свободы, поря-
док реализации мер уголовного характера, 
применяемых к юридическим лицам, поря-
док и основания освобождения от наказа-
ния, применение мер безопасности, испол-
нение судебных актов.

А. Саркисян подчеркивает, что кон-
цептуально можно говорить об ориентации 
нового кодекса на индивидуальный подход 
в отношении осужденного, так как для каж-
дого лица, совершившего преступление, 
разрабатывается индивидуальный план 

2 В Армении принят проект нового Уголовно-исполнительного кодекса : [новостной материал] // Regional 
Post : [информационный портал]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://regionalpost.org/ru/articles/v-armenii-prinyat-
proekt-novogo-ugolovno-ispolnitelnogo-kodeksa.html (дата обращения: 27.03.2024); 
 Порядка 20 осужденных освобождены после принятия нового Уголовного кодекса в Армении : [новостной 
материал] // Sputnik Армения : [информационный портал]. – [Б.м.], 2023. – URL:https://am.sputniknews.
ru/20221212/poryadka-20-osuzhdennykh-osvobozhdeny-posle-prinyatiya-novogo-ugolovnogo-kodeksa-v-
armenii-52363508.html (дата обращения: 23.12.2023).
3 Премьер-министру представлен отчет о деятельности Уголовно-исполнительной службы министерства 
юстиции за 2023 год : [пресс-релиз] // Премьер-министр Республики Армения : [официальный сайт]. – 
[Б.м.], 2024. – URL:https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2024/02/14/Nikol-Pashinyan-meeting-/ 
(дата обращения: 15.04.2024).
4 См. В Армении принят проект нового Уголовно-исполнительного кодекса...

отбывания наказания с возможностью из-
менения и дополнения с периодичностью 
один раз в квартал или один раз в полгода2. 

Еще одной особенностью стало из-
менение видов исправительных учрежде-
ний, путем установления трех уровней мер 
безопасности, где низкому уровню мер без-
опасности соответствует прежнее открытое 
исправительное учреждение (как колони-
я-поселения в России). Вместо отдельного 
лечебного исправительного учреждения в 
каждом из пенитенциарных учреждений 
создаются стационарные и амбулаторные 
отделения.

В целом правительство страны взя-
ло курс на расширение применения аль-
тернатив лишению свободы и снижение 
переполненности пенитенциарных учреж-
дений3. С этой целью увеличен бюджет 
службы пробации, осуществлена закупка 
средств электронного мониторинга, рас-
ширена штатная численность сотрудников, 
исполняющих наказания без изоляции от 
общества. Еще одно положительное пре-
образование отметил Р. Ревазян, который 
обратил внимание на сокращенные сроки 
рассмотрения обращений (заявлений) осу-
жденных, в том числе жалоб в отношении 
сотрудников исправительных учрежде- 
ний – в течение 15 дней4.

Из актуальных нововведений можно 
отметить уточнение критериев раздельно-
го содержания осужденных, а также введе-
ние в экспериментальном порядке системы 
оценки рисков поведения этих лиц, что 
позволяет успешно спрогнозировать осво-
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бождение осужденного из мест лишения 
свободы. 

Принципиально важным для со-
вершенствования деятельности пени-
тенциарной службы было установление  
с 1 июля 2023 г. обязательного сопровожде-
ния осужденного сотрудниками службы к 
местам осуществления процессуальных 
действий (например, следственных дей-
ствий). Чтобы успешно это реализовать, 
государство закупило новые автомобили, 
соответствующие международным стан-
дартам.

Стандарты также легли в основу 
воплощения идеи строительства нового 
исправительного учреждения по немец-
кой модели, запланированного на ноябрь  
2024 г. В этом же году правительство 
предусмотрело проведение работ по бла-
гоустройству, постройку новых корпусов в 
некоторых исправительных учреждениях, 
а также запуск пилотной программы повы-
шения квалификации сотрудников. 

В сотрудничестве с международны-
ми организациями была успешно реализо-
вана еще одна пилотная программа, направ-
ленная на обеспечение общения адвоката с 
доверителем путем видеосвязи.

Учитывая современные тенденции 
планируется создание единого цифрово-
го пространства, в том числе внедрение 

5 Премьер-министру представлен отчет о деятельности Уголовно-исполнительной службы министерства 
юстиции за 2023 год : [пресс-релиз] // Премьер-министр Республики Армения : [официальный сайт]. – 
[Б.м.], 2024. – URL:https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2024/02/14/Nikol-Pashinyan-meeting-/ 
(дата обращения: 15.04.2024).
6 Safety Index by Country 2023 : [аналитический материал] // Numbeo : [информационный портал]. – [Б.м.], 
2023. – URL:https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2023&displayColumn=1(дата об-
ращения: 22.07.2024).
7 Safety Index by Country 2024 Mid-Year : [аналитический материал] // Numbeo : [информационный 
портал]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2024-
mid&displayColumn=1 (дата обращения: 22.07.2024).

модуля «Личный кабинет заключенных», в 
котором будет храниться информация о по-
рядке отбывания осужденным наказания, в 
частности, меры поощрения и взыскания, 
участие в мероприятиях по ресоциализа-
ции.

Бзусловно, использование этой базы 
не может быть эффективно осуществлено 
без интеграции в другие уже функциони-
рующие базы данных правоохранительных 
органов, судов, поэтому вновь созданный 
Совет по цифровизации должен будет обе-
спечить такое взаимодействие5.

В заключение отметим, что за по-
следние пять лет (с 2019 по 2023 гг.) Арме-
ния поднялась в рейтинге самых безопас-
ных стран мира по версии ресурса numbeo.
com с 11 позиции на 7 в 2023 г. К слову, 1 
место в 2023 г. у Катара, 2 место – ОАЭ, 
а Россия занимает 49 место6. За первые 
полгода 2024 г. позиции стран в рейтинге 
немного изменились: Армения занимает 
8 место, Россия – 40, а самой безопасной 
страной мира признана Андорра7. Полага-
ем, что правовые реформы, проводимые в 
Армении, могли повлиять положительно 
на индекс безопасности страны. Между 
тем очевидно, что уголовно-исполнитель-
ное законодательство находится на пути к 
модернизации, которая не исключает вне-
сения новых поправок в будущем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ И РЕЖИМНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ДОКАЗЫВАНИИ ЗАНЯТИЯ ЛИЦОМ 
ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ1

В статье выделяются основные проблемные вопросы, возникающие при 
документировании и доказывании занятия высшего положения в преступной иерархии 
в условиях мест лишения свободы. Дается авторская классификация факторов, 
облегчающих и затрудняющих раскрытие указанного вида преступлений. Выделяются 
обстоятельства, подлежащие доказыванию при их расследовании, описываются 
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Организованная преступность яв-
ляется одной из значимых угроз совре-
менности, характерной для большинства 
государств. При этом абсолютно обосно-
ванным является разработка и реализация 
различных мер государственной репрес-
сии, направленной против лиц, организую-
щих преступную деятельность.

Не осталась в стороне от указан-
ных процессов и Российская Федерация, 
криминализировавшая занятие высшего 
положения в преступной иерархии. Ука-
занный состав был введен в содержание 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) Федеральным законом  
от 01.04.2019 № 46-ФЗ и вызвал ожив-
ленную дискуссию в научном сообществе  
[7, 8, 9 и др.].

Кратко характеризуя основные про-
блемные моменты дискуссии, заметим, что 

диспозиция статьи 210.1 УК РФ сформули-
рована неоднозначно. В частности, не ясно, 
какое именно положение в преступной ие-
рархии следует считать высшим? Доста-
точно ли для привлечения к уголовной от-
ветственности самого факта занятия лицом 
высшего положения в криминальном мире 
или для этого необходимо совершение ли-
цом неких действий (каких?)? Что может 
выступать доказательствами в уголовном 
процессе при доказывании рассматривае-
мого состава? Эти и другие вопросы вста-
ли перед правоохранительной и судебной 
системой, однако правоприменительная 
практика, сформировавшаяся при актив-
ном участии ученых, дала на них ответ.

В частности, сформировалось пони-
мание, что к категории лиц, занимающих 
высшее положение в преступной иерархии, 
следует относить не только «генералов пре-

особенности использования в доказывании результатов оперативно-розыскных и 
режимных мероприятий. Особое внимание уделяется осуществлению оперативно-
розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» проводимому с 
привлечением специалиста.

Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии, оперативно-
розыскные мероприятия, исследование, особенности, места лишения свободы.

A. V. Agarkov

THE USE OF OPERATIONAL-SEARCH AND REGIME MEASURES 
IN PROVING THAT A PERSON OCCUPIES A HIGH POSITION 

IN A CRIMINAL HIERARCHY

The article highlights the main problematic issues that arise when documenting and 
proving the occupation of the highest position in the criminal hierarchy in places of deprivation 
of liberty. The author's classification of the factors that facilitate and complicate the disclosure 
of this type of crime is given. The circumstances to be proved during their investigation are 
highlighted, the features of using the results of operational investigative and regime measures 
in proving are described. Special attention is paid to the implementation of the operational 
search event «Examination of objects and documents» conducted with the involvement  
of a specialist.

Keywords: the highest position in the criminal hierarchy, operational-search activities, 
research, features, places of imprisonment.
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ступного мира» - так называемых «воров в 
законе», но и иных лиц, обладающих не-
формальными властными полномочиями: 
так называемых «положенцев» и «смотря-
щих». Здесь следует подчеркнуть, что два 
последних термина обозначают не «зва-
ния» в криминальной среде, а своеобраз-
ные «должности». Лица, их занимающие, 
могут иметь тот или иной неформальный 
статус, но их главный признак, обуславли-
вающий необходимость привлечения их к 
уголовной ответственности – осуществле-
ние неформальных нормативных, органи-
зационно-распорядительных и «судебных» 
функций [2]. 

Состав преступления, предусмо-
тренный статьей 210.1 УК РФ, не делает 
различий, в каких условиях совершено 
преступление – в местах лишения свободы 
или за их пределами. Вместе с тем следу-
ет подчеркнуть, что условия учреждений 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации (далее – УИС) облада-
ют особенностями, как способствующими 
совершению данного преступления, так и 
облегчающими его раскрытие. Они неод-
нократно рассматривались в научной пе-
чати, хотя и через призму расследования 
пенитенциарных преступлений. Учитывая 
некоторое сходство основных организаци-
онных форм расследования и раскрытия 
преступлений, мы считаем возможным 
рассмотреть основные группы факторов, 
влияющих на расследование пенитенциар-
ных преступлений. Так, С.Д. Аверкин, раз-
деляя позицию А.М. Лантуха, выделяет по-
ложительные, отрицательные и смешанные 
факторы [1]. К положительным он относит 
возможность определения круга подозре-
ваемых лиц, обусловленную ограниченной 
территорией исправительного учреждения 
и наличием оперативного учета лиц, склон-
ных к совершению преступлений; возмож-
ность, используя результаты круглосуточ-
ного надзора за осужденными, быстрого 
получения информации о преступлении и 
характеризующей информации о лице, его 

совершившем; возможность оперативного 
задержания и изоляции осужденного, по-
дозреваемого в совершении преступления; 
возможность проведения оперативных и 
режимных мероприятий, направленных на 
расследование уголовного дела. К отрица-
тельным факторам, по мнению уважаемого 
автора, следует отнести информирован-
ность осужденных о тактических прие-
мах и методах, применяемых при рассле-
довании; продуманность и ухищренность 
способов совершения преступлений; осо-
бенности психического состояния лично-
сти осужденного (агрессия, аффективные 
комплексы либо пассивность и бездеятель-
ность); противодействие расследованию, 
заключающееся в стойких антиобществен-
ных установках, нежелании не вмешивать-
ся в чужие дела, боязни давать показания. 
К смешанным факторам А.Д. Аверкин 
предлагает относить ограниченность тер-
ритории исправительного учреждения и 
концентрацию на ней осужденных.

Соглашаясь с приведенной позици-
ей относительно расследования преступле-
ний, мы, тем не менее, считаем возможным 
привести свою классификацию факторов, 
способствующих или препятствующих 
раскрытию именно рассматриваемого нами 
преступления. К первой группе следует, 
без сомнения, отнести распространенность 
криминальной идеологии в местах лише-
ния свободы. Проведенное историческое 
исследование показало, что деление на ка-
сты существовало еще в пенитенциарных 
учреждениях Российской империи [5], о 
чем, в частности, свидетельствовали оче-
видцы-современники [4]. Вместе с тем ос-
новные правила криминальной идеологии 
сформировались в 30-х годах ХХ века и, 
видоизменяясь в зависимости от реакции 
на них государства, сохранились до настоя-
щего времени. Ушли в прошлое «квалифи-
кационные» требования к кандидатам на 
занятие высшего положения в криминаль-
ном мире: не иметь семьи, имущества, не 
работать. Более того, ранее правила кри-
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минальной среды предписывали т.н. «во-
рам в законе» не скрывать свой статус под 
угрозой его потери, в связи с чем на вопрос 
сотрудника правоохранительного органа о 
наличии у лица такого статуса следовал, 
как правило, уклончивый ответ. Однако со-
временные пределы возможности лукавить 
при обсуждении своего криминального 
статуса показал на судебном заседании в 
Липецком областном суде Тенгиз Гигибе-
рия, известный также как «Тенго Потий-
ский». Он заявил судье: «Я с 1996 года ко-
ронован как вор в законе... С 2019 года, как 
вышел закон, все мои мысли только о том, 
как освободиться…, никакими преступны-
ми действиями не заниматься...  Я собирал-
ся это делать (отказаться от статуса вора 
в законе – А.А.), когда освобожусь. Хотел 
увидеть воров. Я хотел освободиться и за-
ниматься своими делами...»1. По результа-
там процесса Гигиберия был оправдан, но 
приговор был отменен апелляционным су-
дом. При повторном рассмотрении дела он 
был признан виновным в занятии высшего 
положения в преступной иерархии2. 

Ряд правил криминальной субкуль-
туры соблюдается в местах лишения свобо-
ды большинством осужденных: т.н. «оби-
женные» питаются из отдельной посуды 
за отдельным столом, выполняют грязные 
работы; для разрешения конфликтов осу-
жденные обращаются к т.н. «смотрящим»; 
в некоторых учреждениях – добровольно 
вносят средства в т.н. «общак», который 
позиционируется как неформальная касса 
взаимопомощи осужденных, и др. 

Таким образом, существование в 
криминальной среде лидеров – т.н. «смотря-
щих» и «положенцев», осуществление ими 
неформальных властных полномочий вхо-
дит в устоявшиеся криминальные тради-
ции и не вызывает протеста у большинства 
1 Тенго Потийский: «Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым...» : [новостной материал] 
// Gorod48.ru : [информационный портал]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://gorod48.ru/news/1909271/?ysclid=m
0qihiejrb264058769 (дата обращения 06.08.2024.
2 Вора в законе оправдали ненадолго : [новостной материал] // КоммерсантЪ : [информационный портал]. – 
[Б.м.], 2024. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/5366775?ysclid=m0qibai17n517597831 (дата обращения 
06.08.2024).

лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
Еще одной традицией, затрудняющей пре-
сечение и раскрытие преступлений в ме-
стах лишения свободы, является запрет на 
сотрудничество с администрацией, оказа-
ние ей какой-либо помощи, особенно – в 
привлечении осужденных к ответственно-
сти. 

Вместе с тем существуют и факторы, 
облегчающие работу по противодействию 
лицам, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии. Они обусловлены 
спецификой функционирования учрежде-
ний УИС и предусмотрены нормами Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации и Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов и ис-
правительных учреждений. Так, в распоря-
жении администрации имеются сведения 
о личности каждого осужденного, сосре-
доточенные в его личном деле, сведения о 
его местонахождении в любой момент вре-
мени, возможность проведения режимных 
мероприятий, не требующих дополнитель-
ного санкционирования. Проводя аналогии 
со схожими оперативно-розыскными меро-
приятиями (далее – ОРМ), проводимыми 
по судебному разрешению, возможно срав-
нить цензуру корреспонденции осужден-
ных – с контролем почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений; контроль 
телефонных разговоров осужденных – с 
прослушиванием телефонных перегово-
ров; обыски жилых и рабочих помещений 
– с обследованием зданий, помещений, 
сооружений, участков местности и транс-
портных средств, в том числе – жилища. 
Кроме того, осужденные могут подвергать-
ся личному досмотру, ведется контроль со-
держания их разговоров с родственниками 
при проведении краткосрочных свиданий и 
др. Все это обеспечивает возможность по-
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лучения предметов и документов, которые 
впоследствии могут быть использованы в 
качестве доказательств: нелегальной пере-
писки в виде «прогонов» и «маляв»; неле-
гальных учетных документов: «точковок», 
«домовых книг», «глобусов», игральных 
карт, рукописных поздравительных откры-
ток с соответствующими сведениями и 
символикой и т.д.

Особая роль в процессе докумен-
тирования преступной деятельности лиц, 
занимающих высшее положение в пре-
ступной иерархии, принадлежит оператив-
но-розыскной деятельности, в ходе кото-
рой осуществляются ОРМ, направленные 
на фиксацию информации, свидетельству-
ющей об осуществлении лицом нефор-
мальных властных полномочий: прослу-
шивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, 
наблюдение, проводимое с использовани-
ем технических средств и фиксирующее 
разговоры проверяемых лиц. Заметим, 
что полученные в результате режимных и 
оперативно-розыскных мероприятий мате-
риалы в установленном законом порядке 
могут быть впоследствии использованы в 
качестве доказательств, однако исключи-
тельно при условии соблюдения необходи-
мых процедур.

С целью предварительной оценки 
полученной информации оперативный со-
трудник осуществляет ОРМ «Исследова-
ние предметов и документов». Рассматри-
вая его состав, необходимо подчеркнуть, 
что основным субъектом указанного ОРМ 
всегда выступает оперативный сотруд- 
ник – инициатор мероприятия, а привле-
каемый им, как правило, специалист – до-
полнительным субъектом. Как правило, 
в роли специалистов выступают ученые, 
обладающие соответствующими знаниями 

3 Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Феде-
ральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 
2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

и навыками, т.е. знающие нормы крими-
нальной субкультуры, ее идеологию, взаи-
моотношения в преступной среде, а также 
владеющие навыками проведения крими-
нологических исследований. Наша практи-
ка показывает, что в некоторых судебных 
процессах адвокаты, пытаясь оспорить 
позицию обвинения, настаивают на нали-
чии у специалиста опыта преподавания 
дисциплин именно криминологического 
цикла. Указанный подход представляется 
нам необоснованным по следующим сооб-
ражениям. Во-первых, опыт преподавания 
собственно криминологии не позволяет 
обеспечить наличие углубленных знаний 
в области криминальной идеологии, а 
во-вторых – в научной и преподавательской 
деятельности часто возникают ситуации, 
когда, преподавая одни дисциплины, лицо 
является специалистом в иной области. В 
связи с этим мы считаем, что критерием 
отбора специалистов является их опыт ра-
боты в учреждениях УИС, а также наличие 
научных публикаций в области предпола-
гаемого исследования. Факультативным 
критерием здесь может выступать прохож-
дение кандидатом соответствующего по-
вышения квалификации, что должно под-
тверждаться документами – на их наличие 
также часто обращают внимание адвокаты.

Специалист может оценивать лю-
бые предметы и документы, их происхож-
дение для него существенного значения 
не имеет, хотя и может служить ориенти-
рующей информацией. Вместе с тем этот 
вопрос имеет большое значение для опера-
тивного сотрудника, а его игнорирование 
может привести к потере доказательств. 
Особенность заключается в том, что отече-
ственная правовая система3 предусматри-
вает направление в орган предваритель-
ного расследования или в суд материалов 
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исключительно оперативно-розыскной де-
ятельности и не учитывает возможность 
направления материалов, полученных в 
ходе режимных или иных мероприятий. 
Конечно, указанные материалы можно по-
лучить процессуальным путем, т.е. путем 
производства следователем выемки в соот-
ветствии со статьей 183 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
но тогда встает вопрос: каким образом ре-
жимные документы подвергнуты иссле-
дованию в ходе оперативно-розыскной 
деятельности? Каков режим правового до-
ступа к ним до момента выемки? Возмож-
но, на эти и иные вопросы защиты будут 
даны ответы, которые удовлетворят судью, 
тем более что научные дискуссии по вопро-
су использования результатов режимных 
мероприятий в доказывании по уголовным 
делам ведутся довольно давно [3, с. 33-62]. 

Вместе с тем мы предлагаем и дру-
гой путь. Он представляет собой после-
довательность осуществления гласных 
ОРМ: сбор образцов для сравнительного 
исследования (с составлением протокола 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»); 
исследование предметов и документов, 
проводимое с использованием содействия 
специалиста. Таким образом, полученные 
оперативным сотрудником материалы ре-
жимных мероприятий становятся резуль-
татами оперативно-розыскной деятель-
ности и могут в порядке, установленном 
упомянутым выше совместным приказом 
от 27.09.2013, быть представлены органу 
дознания, следователю или в суд. 

Еще одним важным процедурным 
моментом, на который, как показала прак-
тика, обращается адвокатами пристальное 
внимание, является правильность состав-
ления сопроводительных документов. В 
них должно быть указано, что материалы 
направляются для участия конкретного 
лица в ОРМ «Исследование предметов и 
документов». Факт осуществления указан-

ного ОРМ должен быть недвусмысленно 
указан в сопроводительном письме, т.к. 
специалист должен понимать юридический 
смысл осуществляемого им исследования. 

Также необходимо указывать во-
просы, подлежащие исследованию. При 
этом мы рекомендуем, чтобы максималь-
но результативно использовать содействие 
специалиста и избежать излишних затрат 
времени и материальных ресурсов, предва-
рительно обсудить вопросы исследования 
со специалистом, а также обговорить виды 
и объем предоставляемых ему материалов.

Особо следует отметить статус 
специалиста в рассматриваемой деятельно-
сти. Исходя из ФЗ «Об ОРД» (в частности, 
части 2 статьи 15, статьи 17), привлечение 
иных, кроме оперативных сотрудников, 
лиц к подготовке или проведению ОРМ яв-
ляется установлением с ними отношений 
сотрудничества, а для них – оказанием со-
действия органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность. Таким 
образом, специалист является лицом, ока-
зывающим гласное возмездное или безвоз-
мездное, контрактное или бесконтрактное 
содействие оперативному подразделению 
в проведении ОРМ «Исследование пред-
метов и документов». Здесь мы полно-
стью разделяем позицию А.Ю. Шумилова  
[6, с. 174], отмечавшего, что содействием 
в осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности является помощь в решении 
ее задач, оказываемая человеком, не являю-
щимся кадровым оперативным сотрудни-
ком.

На специалиста распространяют-
ся ограничения, установленные ФЗ «Об 
ОРД»: хранить сведения, ставшие ему из-
вестными в ходе исследования, в тайне и не 
давать в результате исследования заведомо 
ложную информацию. ФЗ «Об ОРД» пред-
усматривает добровольность содействия, в 
том числе специалистов, в связи с чем со-
действующее лицо должно понимать, что 
оказывает содействие и не возражать про-
тив этого. 
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Здесь также стоит отметить, что в 
случае оказания безвозмездного содействия 
(что и составляет большинство случаев) 
оперативному работнику после реализации 
материалов исследования целесообразно 
направлять в адрес специалиста благодар-
ственное письмо, которое может служить 
основанием для его служебного поощре-
ния.

Подводя некоторые итоги, следу-
ет еще раз подчеркнуть, что неразрывное 
единство оперативно-розыскных и режим-

ных мероприятий, проводимых в местах 
лишения свободы в отношении лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной 
иерархии, способно обеспечить сбор каче-
ственного доказательного материала для 
привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности. Вместе с тем в процессе 
их осуществления и на этапе реализации 
полученных материалов необходимо стро-
го соблюдать ряд формальных требований, 
чтобы не допустить утраты возможных до-
казательств.
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К. М. Алыева1

ТИПЫ И СПОСОБЫ ПЕНАЛИЗАЦИИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

Статья посвящена рассмотрению типов и способов реализации пенализации 
общественно опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Проведено 
сопоставление типов и внешних проявлений реализации пенализации наркопреступлений. 
Автор приводит авторскую классификацию способов реализации пенализации уголовно-
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            © Alyeva K.M., 2024



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России       № 3 (21) 2024

22

Наркопреступность продолжает 
оставаться одной из главных проблем, с ко-
торыми сталкивается государство. Ежегод-
ный рост количества преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков вызывает 
острую необходимость реагирования зако-
нодателем на подобного рода угрозу безо-
пасности населения страны. Ведь как от-
мечает П.В. Тепляшин и Е.А. Федорова 
«по степени опасности наркоугрозу можно 

поставить в один ряд с международным 
терроризмом и распространением оружия 
массового поражения» [7, с. 68].

Также нельзя не заметить, что одной 
из причин, осложняющих состояние нарко-
преступности, является активное участие 
в незаконном обороте наркотиков лиц, от-
бывающих уголовное наказание, а также 
ранее судимых за тождественные престу-
пления. Не случайно на проблему рас-

правовых норм Общей части УК РФ и Особенной части УК РФ. В рамках пенализации 
наркопреступлений автор рассматривает вопросы назначения и выбора вида и 
размера уголовного наказания, а также определения вида исправительного учреждения 
для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков. В статье выявлены общие тенденции судебной пенализации 
в сфере установления ответственности за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Отмечается, что наиболее распространенным наказанием за 
наркопреступления в ходе судебной пенализации выступает реальное лишение свободы. 
Акцентируется внимание на важности своевременного реформирования уголовного 
законодательства, в частности пенализации наркопреступлений, с целью выполнения 
уголовным наказанием своего предназначения.

Ключевые слова: пенализация, уголовное наказание, наркопреступления, формы 
пенализации, способы пенализации, уголовно-правовая норма, санкция.

K. M. Alyeva

THE FORMS AND THE METHODS OFPENALIZATION 
OF DRUG RELATED CRIMES

The article is devoted to the consideration of the types and ways of implementing the 
penalization of socially dangerous acts in the field of drug trafficking. A comparison of the 
types and external manifestations of the implementation of penalization of drug related crimes 
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пространенности пенитенциарных нарко-
преступлений обращается в специальных 
исследованиях [10, с. 26].

Детерминанты, порождающие ре-
цидивную наркопреступность, делятся на 
факторы, обуславливающие совершение 
всех преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также на факторы, 
связанные с негативными последствиями 
исполнения наказаний за предыдущие нар-
копреступления.

Важным орудием уголовной по-
литики, способным в полной мере проти-
востоять современным криминогенным 
вызовам и угрозам наркопреступности, яв-
ляется уголовное законодательство.

Современный этап развития уголов-
ного законодательства находится на пути 
дифференциации уголовной ответственно-
сти, криминализации и пенализации дея-
ний, которые на протяжении длительного 
периода времени создавали и продолжают 
создавать реальную угрозу безопасности 
граждан, общества и государства.

В настоящее время модернизация 
уголовного законодательства в духе не-
примиримости воздействия на наиболее 
опасные угрозы и обеспечение баланса в 
системе уголовно-правового воздействия 
на лиц, совершающих наркопреступления, 
поддерживается пенализацией обществен-
но опасных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Данная форма уголов-
но-правовой политики позволяет уголовно-
му законодательству адекватно отвечать на 
вызовы современности, наказание за кото-
рые, в свою очередь, будут справедливыми 
и актуальными. Посредством пенализации 
наркопреступлений законодатель изначаль-
но оценивает их общественную опасность, 
устанавливает конкретные наказания за их 
совершение, дифференцирует и классифи-
цирует осужденных к лишению свободы, а 
правоприменитель в последующем реали-
зует на практике конкретные виды и раз-
меры уголовных наказаний и распределяет 
осужденных по исправительным учрежде-

ниям.
Итак, пенализация наркопресту-

плений представляет собой самостоятель-
ную форму реализации уголовно-правовой 
политики государства, выражающуюся в 
определении характера и степени наказуе-
мости деяний и ее ужесточении в опреде-
ленных случаях на законодательном уров-
не, а также непосредственном назначении 
уголовного наказания и выборе исправи-
тельного учреждения для осужденного в 
ходе правоприменительной практики за 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Существует всего два типа пенали-
зации: легальная (законодательная) и судеб-
ная (правоприменительная). Следователь-
но, оценка общественно-опасных деяний 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
происходит дважды. В своих научных ис-
следованиях убедительное доказательство 
этому приводит С.И. Комарицкий, который 
отмечает первоочередность формулирова-
ния законодателем границ наказуемости 
деяния и их закрепления в уголовном зако-
не. Затем, в установленных законодателем 
пределах, суд назначает конкретное наказа-
ние лицу, виновному в совершении обще-
ственно опасного деяния и реализует вы-
бор исправительного учреждения [4, с. 95].

Применительно к законодательной 
пенализации В.А. Уткин отмечает нали-
чие целого ряда факторов, определяющих 
установление законодателем конкретного 
уголовного наказания за то или иное обще-
ственно опасное деяние. Это общественная 
опасность преступления, личность вино-
вного, существующая систему наказаний, 
закрепленная в Общей части УК РФ, и 
многое другое [8, с.112]. Кроме того, в ходе 
законодательной пенализации устанавли-
вается дифференциация осужденных к ли-
шению свободы, которая позволяет их пра-
вильно распределить по исправительным 
учреждениям, а тем самым, как справедли-
во отмечает С.М. Савушкин, дифференци-
ровать меры воспитательного воздействия 
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и способствовать достижению целей уго-
ловного законодательства Российской Фе-
дерации [5, с. 28].

Законодательная пенализация обще-
ственно опасных деяний, при этом, может 
иметь различные проявления в уголовном 
законе.

Являясь деятельностью, связанной 
с правотворчеством, пенализацию воз-
можно рассматривать изначально в двух 
возможных ее проявлениях: в процессе и 
в результате. Процесс пенализации обще-
ственно опасных деяний представляет со-
бой деятельность законодателя по оценке 
общественной опасности того или иного 
преступления и по закреплению его нака-
зуемости в уголовном законе. Завершаю-
щим этапом процесса законотворчества, а 
именно результатом пенализации, высту-
пает уголовно-правовая норма [2, с. 14], 
как внешнее выражение указанной пра-
вотворческой деятельности. Рассматривае-
мые проявления пенализации в уголовном 
законе могут быть выражены в виде санк-
ций уголовно-правовых норм, закрепляю-
щих виды и размеры наказаний за то или 
иное преступление, в виде уголовно-право-
вых норм, расположенных в Общей части  
УК РФ, закрепляющих основания примене-
ния к осужденному условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения, от-
срочки исполнения уголовного наказания 
и т.д. Кроме того, внешним выражением 
пенализации общественно опасных деяний 
могут выступать специальные основания 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, также закрепленные в Особенной ча-
сти уголовного закона. 

Проявления пенализации в уго-
ловном законе, являясь продуктом пра-
вотворческой деятельности, в зависимости 
от оснований ее реализации могут быть 
осуществлены различными способами, к 
которым относятся: полная пенализация, 
частичная пенализация, диспозиционная 
пенализация, санкционная пенализация, 
общая пенализация. 

Первый способ реализации инсти-
тута пенализации является классическим. 
В качестве его основания выступает закре-
пление нового преступления в уголовном 
законодательстве, то есть криминализация 
общественно опасного деяния. 

Полная (нулевая) пенализация, 
устанавливающая наказуемость деяния, 
получившего все признаки преступления, 
закрепляет виды и размеры уголовных 
наказаний в появившихся впервые уго-
ловно-правовых нормах Особенной части  
УК РФ. Предпосылкой полной пенализа-
ции выступает всесторонняя оценка за-
конодателем общественной опасности 
криминализированного преступного пове-
дения. 

Примером криминализации нар-
копреступлений, выраженной в первой 
уголовно-правовой норме, закрепляющей 
ответственность за изготовление, сбыт и 
потребление таких наркотических средств, 
как морфий, кокаин и опиум, выступила 
статья 104 УК РСФСР. Так, посредством 
полной (нулевой) пенализации указанных 
общественно опасных деяний законодате-
лем в части первой указанной статьи была 
закреплена уголовная ответственность в 
виде принудительных работ и лишения 
свободы на срок до одного года с конфи-
скацией имущества.

Вторым способом является частич-
ная пенализация, основанием которой 
является дробление диспозиции уголов-
но-правовой нормы, в результате чего неко-
торые общественно опасные деяния выде-
ляются в самостоятельные нормы-запреты 
уголовного законодательства. Частичная 
пенализация в таких случаях реализовы-
вается при установлении санкций в новой 
уголовно-правовой норме, закрепленные 
общественно опасные деяния в которой 
уже ранее были криминализированы зако-
нодателем.

Так, например, в 2003 году из дис-
позиции статьи 228 УК РФ исчезли такие 
общественно опасные деяния как сбыт и 
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пересылка, а действующий УК РФ был до-
полнен статьей 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов». До внесения указанных 
изменений в уголовный закон, законодате-
лем в статье 228 УК РФ также предусма-
тривалась ответственность за производ-
ство наркотиков, которое по смыслу статьи 
228 УК РФ квалифицировалось как их из-
готовление.

Соответственно, все три альтерна-
тивных способа совершения наркопресту-
плений законодателем были выделены в 
отдельную уголовно-правовую норму. При 
этом, наказание в виде лишения свободы 
за данного рода преступления было ча-
стично пенализировано и вместо срока от 3  
до 7 лет стало составлять от 4 до 8 лет.

В рамках следующего способа пена-
лизации ужесточение наказания за престу-
пления происходит в рамках уголовно-пра-
вовой нормы ввиду внесения различных 
изменений в диспозицию статьи. 

Диспозиционная пенализация, в 
свою очередь, должна быть классифициро-
вана в зависимости от изменений, вноси-
мых законодателем в упомянутый элемент 
уголовно-правовой нормы. Выделяются 
три класса диспозиционной пенализации. 

Первый класс диспозиционной пе-
нализации связан с введением в диспо-
зицию уголовно-правовой нормы нового 
(альтернативного) способа реализации 
объективной стороны общественно опас-
ного деяния. 

Как правило, санкция уголовно-пра-
вовой нормы в таком случае остается в не-
изменном виде, что на первый взгляд может 
исключать пенализацию нововведенного 
в уголовный закон общественно-опасного 
деяния. Тем не менее, даже при включении 
в уже существующую диспозицию уго-
ловно-правовой нормы нового (альтерна-
тивного) способа реализации объективной 
стороны общественно опасного деяния, 
законодателем оценивается его обществен-

ная опасность и степень его наказуемости. 
Второй класс диспозиционной пе-

нализации обусловлен включением в уго-
ловно-правовую норму нового квалифици-
рованного или особо квалифицированного 
признака.

Так, например, в 2012 году часть 
вторая статьи 228.1 УК РФ была в полном 
объеме видоизменена. Новая редакция ука-
занной уголовно-правовой нормы содер-
жит в себе два квалифицирующих призна-
ка, предусматривающих ответственность 
за сбыт наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов совершен-
ный:

а) в следственном изоляторе, испра-
вительном учреждении, административном 
здании, сооружении административного 
назначения, образовательном учреждении, 
на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водно-
го транспорта или метрополитена, в обще-
ственном транспорте либо помещениях, 
используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств мас-
совой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»). 

Оценив общественную опасность 
наркопреступлений, совершенных выше-
перечисленными способами, законодатель 
пенализировал эти общественно опасные 
деяния, установив за их совершение уго-
ловное наказание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до одного года либо без таково-
го.

Третий класс диспозиционной пе-
нализации сопряжен с изменением струк-
туры уголовно-правовой нормы, в связи 
с чем некоторые квалифицирующие при-
знаки сдвигаются в другие части ста-
тьи. Так, ввиду внесенных в статью 228.1  
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УК РФ изменений, пункты «а» (группа лиц 
по предварительному сговору) и «б» (круп-
ный размер), ранее содержащиеся в части 
второй указанной уголовно-правовой нор-
мы, сдвинулись в третью и четвертую ча-
сти соответственно. С учетом повышенной 
общественной опасности указанных нар-
копреступлений, законодатель посчитал 
необходимым пенализировать наказание за 
их совершение. В новой редакции за неза-
конные производство, сбыт или пересылка 
наркотиков, совершенных группой лиц по 
предварительному сговору вместо лишения 
свободы сроков от пяти до двенадцати лет, 
была установлена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы сроком от 
восьми до пятнадцати лет. За незаконные 
производство, сбыт или пересылка нар-
котиков, совершенных в крупном размере 
наказание аналогично было пенализирова-
но, а новая санкция была представлена в 
виде лишения свободы сроком от десяти до 
двадцати лет. 

Однако возможны случаи пенали-
зации преступлений без какого-либо ви-
доизменения диспозиции уголовно-пра-
вовой нормы. В некоторых случаях, как 
рассуждает Ю.А. Демидов, «государство 
считает необходимым усилить борьбу с ка-
кими-либо общественно опасными деяния-
ми, и в законе появляется санкция, предус-
матривающая более строгое наказание, чем 
прежде» [3, с. 88].

Санкционная пенализация выража-
ется не только в увеличении пределов и 
размеров наказания, но также и во введе-
нии нового вида уголовного наказания за 
конкретное уже существующее в рамках 
Особенной части УК РФ преступление. 
Подобного рода пенализация имеет место 
быть в тех случаях, когда существующие 
санкции за преступления уже не позволяет 
достичь всех целей уголовного наказания, 
а общественно опасные деяния, за кото-
рые они установлены совершаются с более 
высокой частотой и с применением более 
изощренных способов их совершения. 

Санкционная пенализация является 
наиболее самостоятельным способом ее 
реализации, поскольку не зависит никак от 
процесса криминализации общественно-о-
пасного деяния, а связана лишь с ужесточе-
нием карательного потенциала уголовного 
законодательства. 

Трансформация преступности 
должна вызывать адекватную карательную 
политику государства, которая в том чис-
ле реализуется посредством применения 
соответствующих уголовных наказаний. 
Система уголовных наказаний также долж-
на быть адаптирована под наркопреступ-
ность, находящуюся на шаг впереди от уго-
ловно-правовых мер воздействия.

В настоящее время мы сталкиваем-
ся с активным переходом наркотическо-
го бизнеса в цифровое пространство, где 
ключевую роль играет активное внедрение 
современных информационных и финан-
совых технологий для распространения 
наркотиков. Как отмечается в специальных 
исследованиях, посвященных данной про-
блематике, «твердой закономерностью вы-
ступает энергичное и масштабное исполь-
зование наркобизнесом информационных 
и новых финансовых технологий для вов-
лечения в наркоторговлю новых рекрутов, 
а также в целях пропаганды наркопотре-
бления с использованием механизмов его 
социального легендирования – сокрытие 
подтекста такой пропаганды и «вуалиро-
вание» рекламы наркотиков, применение 
особых информационных «меток» для по-
тенциальных потребителей наркотиков» 
[6, с. 24]. Эта тенденция усугубляется 
сложной ситуацией, вызванной использо-
ванием глобальных почтовых сервисов, 
мобильной и интернет-коммуникаций, 
блокчейн-технологий, а также защищён-
ных сетей и онлайн-маркетплейсов для 
сбыта запрещённых веществ. В результате 
такого прогресса в цифровых технологиях 
наркопроизводители увеличивают выпуск 
синтетических наркотиков в нелегальных 
лабораториях, находя новые способы их 
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распространения среди потребителей.
Тем не менее, более чем за два деся-

тилетия санкция за подобного рода нарко-
преступления остается прежней, что явно 
не соответствует общественной опасности 
указанных наркопреступлений.

Заключительным способом пенали-
зации, отличительным от вышеперечислен-
ных, является общая пенализация.В рамках 
данного способа пенализации законодате-
лем вносятся изменения в уголовно-право-
вые нормы, содержащиеся в Общей части 
УК РФ, что затрагивает различные инсти-
туты уголовного права. 

Как справедливо отмечает  
А.В. Шеслер, определение наказуемости 
общественно опасных деяний осуществля-
ется не только в санкциях Особенной части 
УК РФ, но и в некоторых нормах Общей 
части УК РФ [9, с. 124]. Именно Общая 
часть УК РФ содержит в себе нормы, закре-
пляющие наказуемость деяния как особого 
признака преступления (ст. 14 УК РФ); по-
нятие и цели уголовного наказания (ст. 43  
УК РФ), перечень существующих в уго-
ловном законодательстве уголовных нака-
заний (ст. 44 УК РФ). Кроме того, могут 
быть внесены изменения в уголовно-пра-
вовые нормы, регламентирующие реали-
зацию в отношении лица, совершившего 
общественно-опасное деяние, условного 
осуждения, условно-досрочного освобо-
ждения, отсрочки исполнения наказания, 
ужесточив при этом требования к их при-
менению.

Пенализация наркопреступлений в 
рамках Общей части УК РФ также может 
быть реализована в ходе внесений измене-
ний в статью 58 УК РФ, регламентирую-
щую назначение осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учрежде-
ния. В подобных случаях речь может идти 
о выборе законодателем конкретного вида 
исправительных учреждений для лиц, со-
вершивших преступление в сфере неза-
конного оборота наркотиков. Закрепление 
и дальнейшее изменение вида режима ис-

правительного учреждения для лиц, со-
вершивших наркопреступления, окажет 
благоприятное воздействие на реализацию 
основных средств их исправления. 

Привлекает внимание мнение  
М.Т. Валеева, который предлагает автор-
скую классификацию способов реали-
зации института пенализации именно в 
рамках Общей части УК РФ. Первый спо-
соб «смысловой» является базовым для 
остальных четырех способов наказуемости 
общественно опасных деяний. В рамках 
«смыслового» способа пенализации уста-
навливается роль наказания в достижении 
задач уголовного закона (ст. 2 УК РФ), а 
также обозначается такой особый признак 
преступления как наказуемость. 

Статья 43 УК РФ позволяет авторы 
раскрыть сущность второго способа пена-
лизации преступлений – «содержательно-
го». В данной уголовно-правовой норме 
закреплен объем и пределы понятия на-
казания, требования к нему, а также цели, 
представляющие собой идеальный резуль-
тат разрешения задач уголовного права.

В рамках третьего способа, который 
получил наименование «системный», про-
исходит закрепление перечня наказаний и 
их системы. Основой такого способа пена-
лизации выступают нормы, закрепленные 
в ст. 45, ч. 5 ст. 46, ст. 72, ст. 80 УК РФ. 

Четвертый способ – «видовой», по-
зволяет осуществить закрепление норм о 
конкретных видах уголовных наказаний, 
их размерах и содержании, правах и свобо-
дах, которые подлежат лишению и ограни-
чению (ст.ст. 46-58 УК РФ) [1, с. 32].

Данная классификация вызывает 
научный интерес, но стоит критически от-
нестись к критерию, который М.Т. Валеев 
избрал при выделении вышеперечислен-
ных способов. Критерий, привязанный к 
структуре уголовного закона, должен пред-
усматривать разноуровневые способы пе-
нализации. Соответственно, смысловой и 
видовой способы пенализации следует от-
носитьк различным классификациям.
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В любом случае, общая пенализа-
ция является отдельной сферой научных 
изысканий. В настоящее время существует 
необходимость разобраться с теоретиче-
скими и практическими вопросами пена-
лизации именно в рамках Особенной части 
УК РФ. 

В рамках законодательной пенали-
зации наркопреступлений, ядро которых 
составляют производство, сбыт и пере-
сылка наркотиков, в качестве мер ответ-
ственности в статье 228.1 УК РФ законо-
датель предусмотрел уголовное наказание 
в виде лишения свободы. Вместе с этим 
минимальный срок наказания, установ-
ленный для указанных наркопреступлений  
в части 1 статьи 228.1 УК РФ, составляет 
четыре года лишения свободы. Максималь-
но же возможный срок лишения работы 
составляет двадцать лет лишения свободы  
(часть 4 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Од-
нако реальная судебная пенализация дан-
ных наркопреступлений, существенно от-
личается от законодательной. 

Проведенный в рамках научного ис-
следования анализ практики судов Россий-
ской Федерации за период 2021-2023 годов 
по вопросам назначения наказания за пре-
ступления, предусмотренные статьей 228.1 
УК РФ, позволил выявить следующие тен-
денции. 

Ежегодно около 93-94% осуждае-
мых за совершение преступлений, связан-
ных с производством, сбытом и пересылкой 
наркотиков, приговаривались к наказанию 
в виде лишения свободы. 

Уверенно можно говорить о том, что 
именно данный вид уголовного наказания 
обладает необходимым карательным по-
тенциалом. Возможно, назначение судами 
именно лишения свободы и верный выбор 
исправительного учреждения дает опреде-
ленные результаты в рамках сдерживания 
преступной активности в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. 

За совершение преступлений, пред-
усмотренных статьей 228.1 УК РФ, суда-

ми также назначалось лишение свободы 
условно (около 7%). Лишь в 2023 году ко-
личество случаев условного назначения 
наказания составило менее 3% от общего 
количества осужденных к лишению свобо-
ды за указанные наркопреступления.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что практика назначения наказа-
ния за производство, сбыт и пересылку нар-
котиков, характеризуется весьма суровым 
подходом в области судебной пенализации. 
Преобладание приговоров, в которых суд 
назначил осужденному реальное лишение 
свободы, подтверждает данный факт.

Однако, несмотря на представлен-
ный в ходе законодательной пенализации 
широкий выбор сроков лишения свободы, 
указанный в санкциях всех пяти частей 
статьи 228.1 УК РФ, суды придерживаются 
назначения лишения свободы в пределах 
первой половины санкции до ее медианы, 
лишь изредка назначения лишение свобо-
ды в границах наивысших значений.

По итогам проведенного анализа 
можно констатировать, что в рамках су-
дебной пенализации использование санк-
ций статьи 228.1 УК РФ реализуется при 
занижении судами фактической степени 
общественной опасности исследуемых 
наркопреступлений. Заявленные в ходе 
законодательной пенализации пороговые 
значения санкций каждой части статьи 
228.1 УК РФ в большинстве случаев при-
меняются судами лишь до их медианы.

Резюмируя, необходимо отметить 
разнообразие способов реализации пена-
лизации общественно опасных деяний в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Адаптация наказания к конкретным об-
стоятельствам наркопреступлений через 
их пенализацию, реализующуюся раз-
личными способами, в полной мере обе-
спечивает возможность индивидуального 
воздействия на правонарушителя. Диффе-
ренциация осужденных к лишению сво-
боды, реализуемая в рамках пенализации 
уголовно-правовых норм Общей части 
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Е. Ю. Белова, В. И. Белов
1

СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН: 

НОВЕЛЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МАТЕРИАЛАХ ДЕВЯТОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСИ ОСУЖДЕННЫХ

В декабре 2022 года была проведена девятая специальная перепись осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей (далее – Перепись). Этот метод исследования, на наш 
взгляд, является вполне удачным с точки зрения всестороннего и достоверного изучения 
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различных характеристик личности осужденного, включая и уголовно-исполнительную.
Статья посвящена новшествам в исследовании социально полезных связей 

женщин к лишению свободы. Они связаны с изменением отечественного уголовно-
исполнительного законодательства, поэтому некоторые показатели ранее не 
исследовались в Переписях 1999 и 2009 гг. Авторами статьи дается анализ новелл 
проведенного исследования и делаются соответствующие выводы. 

Дается обоснованный вывод о том, что изучаемая проблема – это огромный блок 
социальной адаптации (ресоциализации) осужденных, лишенных свободы. Определяются 
основные показатели, которые позволяют говорить о сохранении, восстановлении или 
приобретении социально полезных связей осужденных женщин. Это, прежде всего, 
место отбывания наказания, выезды осужденных, получение ими посылок, передач и 
бандеролей, переводы денежных средств, свидания и телефонные разговоры. 

 В рамках научной статьи методологическую основу составили общетеоретические 
принципы и общенаучные методы: системный, сравнительно-правовой.

С помощью системного метода приведены нормы Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) и показатели исследования 2022 года, 
нашедших реализацию на практике. 

Сравнительно-правовой метод применялся в рамках исследования социально 
полезных связей в седьмой, восьмой и девятой Переписях.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденные к лишению 
свободы женщины, социально полезные связи, исследование социально полезных связей, 
перепись осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

E. Yu. Belova, V. I. Belov

SOCIALLY USEFUL CONNECTIONS OF WOMEN 
SENTENCED TO IMPRISONMENT: NOVEL STUDIES 

IN THE MATERIALS OF THE NINTH SPECIAL CENSUS 
OF CONVICTS

In December 2022, the ninth special census of convicts and persons in custody 
(hereinafter referred to as the Census) was conducted. This research method, in our opinion, 
is quite successful from the point of view of a comprehensive and reliable study of various 
personality characteristics, including penal enforcement. 

The article is devoted to innovations in the study of socially useful connections of women 
to imprisonment. They are related to changes in domestic penal enforcement legislation, so some 
indicators were not previously studied in the Censuses of 1999 and 2009. The authors of the 
article analyze the novelties of the conducted research and draw the appropriate conclusions. 

A reasonable conclusion is made that the problem under study is a huge block of social 
adaptation (re–socialization) of convicts deprived of liberty. The main indicators that allow us 
to talk about the preservation, restoration or acquisition of socially useful connections of women 
are determined. This is, first of all, the place of serving a sentence, the visits of convicts, their 
receipt of parcels, transfers and parcels, money transfers, visits and telephone conversations.

Within the framework of the scientific article, the methodological basis was made up 
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Вопросы социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, имеющих проблемы с 
уголовным законом и отбывающим наказа-
ние в виде лишения свободы, продолжают 
оставаться актуальными. В современный 
период они вновь волнуют исследователей, 
как в аспекте решения общих вопросов, так 
и обоснования особенностей социальной 
адаптации (ресоциализации)  примени-
тельно к отдельным категориям осужден-
ных [6].    

Говоря о содержании социальной 
адаптации (ресоциализации) лиц, содер-
жащихся в исправительных учреждени-
ях (ИУ), считаем правильной позицию  
А.В. Чернышевой, высказанную еще  
в 1990 году. Она ее определяла исходя из 
задач, которые стоят перед социальной 
адаптацией (ресоциализацией). К числу 
последних, по мнению указанного автора,  
стоит отнести не только воспитательное 
воздействие на лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, трудоиспользование, 
обеспечение возможностей приобретения 
специальности и повышения квалифика-
ции … повышение общего уровня образо-
вания осужденного, охрана его здоровья, 
нейтрализация негативных явлений, свой-
ственных концентрированной среде пре-
ступников в ИУ…, но и обеспечение воз-
можностей для поддержания женщинами 
личных социально полезных связей и под-
готовку к освобождению [7, с. 19–20].    

Общеизвестно, что неблагоприят-
ным фактором отбывания лишения свобо-
ды является ослабление, а иногда и вообще 
потеря социально полезных связей лиц, ли-

шенных свободы. На наш взгляд, работу по 
их восстановлению или сохранению жела-
тельно начинать с первых дней пребывания 
спецконтенгента в ИУ, но особую актуаль-
ность она приобретает на этапе подготовки 
к освобождению [2, с. 26].  

Традиционно мы разграничиваем 
понятие социальных связей осужденных, 
полезность которых в некоторых случаях, 
весьма сомнительна [5, с. 86], и социально 
полезных связей. Последние, как нам пред-
ставляется, имеют положительную тенден-
цию к исправлению лиц в ИУ.   

Особенно важна в этом аспекте по-
зиция нашего государства относительно 
освобождаемых и освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения сво-
боды, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Она (позиция), будучи 
закрепленной в Федеральном законе от 
06.02.2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации», приказе Минюста 
России от 29.11.2023 г. № 350 «О ресоциа-
лизации, социальной адаптации и социаль-
ной реабилитации лиц, в отношении кото-
рых  применяется пробация в соответствии 
с Федеральным законом от 06.02.2023  
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской  Фе-
дерации» проявилась во внимании к ресо-
циализации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации осужденных, защите 
прав и их законных интересов. 

Среди основных показателей, по-
зволяющих судить о желание женщин вер-
нуться в общество законопослушных граж-
дан, обрести семью, свой надежный тыл, 

of general theoretical principles and general scientific methods: systemic, comparative legal.
Using a systematic method, the norms of the Penal Enforcement Code of the Russian 

Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation) and the 
indicators of the 2022 study, which have been implemented in practice, are presented.

The comparative legal method was used as part of the study of socially useful relationships 
in the seventh, eighth and ninth Censuses.

Keywords: the penal enforcement system, women sentenced to imprisonment, socially 
useful connections, research of socially useful connections, census of convicts and persons in 
custody.
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который бы позволил им в будущем не со-
вершать общественно опасных деяний, за-
прещенных УК РФ под угрозой наказания 
являются: место отбывания наказания, вы-
езды, получение посылок, передач и банде-
ролей, переводы денежных средств, свида-
ния и телефонные разговоры. Рассмотрим 
некоторые новеллы при проведении нами 
исследования.     

Как показали материалы Перепи-
си, проведенной в декабре 2022 года [4], 
у женщин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, неплохие социально 
полезные связи с семьей. Об этом сви-
детельствует тот факт, что лишь только  
1,4 % не пользовались правом на телефон-
ные разговоры по причине того, что им не-
кому звонить, а 2,9 % не изъявили желание 
это сделать.

В соответствии с ч. 3 ст. 89 УИК РФ, 
осужденным по их просьбе разрешается 
заменять длительное свидание краткосроч-
ным, краткосрочное или длительное свида-
ние телефонным разговором.

Телефонные разговоры, как вид свя-
зи осужденных с внешним миром, приме-
няются значительно чаще, чем тринадцать 
лет назад. Особенно отчетливо это видно 
при использовании права на телефонный 
разговор более 4 раз (воспользовались  
80,9 % женщин). 

В последние годы территориальные 
управления ФСИН России стали практико-
вать телефонный разговор по видеосвязи, 
что дает осужденному не только услышать 
близкого родственника, но и увидеть его. 
Скорее всего, использование осужденной 
видео звонка, а не свидание с близким 
родственником можно оправдать финансо-
выми трудностями, возникшими в семьях 
из-за нестабильности экономики. Это от-
четливо видно и при получении женщина-
ми в ИУ денежных переводов (36,8 %). 

Согласно отечественному уголов-
но-исполнительному законодательству  
(ст. 97 УИК РФ), осужденным к лишению 
свободы могут быть разрешены кратко-

срочные и длительные выезды за пределы 
ИУ. Конструкция правовой нормы выездов 
с формулировкой «может быть» не гаранти-
рует их широкого применения на практике. 
Дело в том, что она позволяет администра-
ции ИУ объективно принимать решения в 
отношении конкретного лица. И хотя доля 
не возвратившихся после выезда в ИУ ми-
нимальна, Перепись показала тенденцию к 
сокращению.

Краткосрочные выезды предостав-
ляются в связи с исключительными личны-
ми обстоятельствами (смерть или тяжелая 
болезнь близкого родственника, угрожаю-
щая жизни больного; стихийное бедствие, 
причинившее значительный материальный 
ущерб осужденному или его семье), а также 
для предварительного решения вопросов 
трудового и бытового устройства осужден-
ного после освобождения. Длительность 
краткосрочного выезда без учета времени 
на дорогу составляет 7 суток. 

Отметим, что 9,7 % женщин попада-
ли в ситуацию, которую можно расценивать 
как исключительные личные обстоятель-
ства. Однако всего лишь 0,2 % воспользо-
вались правом выезда из ИУ. 

Новшеством является показатель 
основных причин невыездов, связанных 
с отсутствием желания (2,0 %) и права на 
такой выезд (9,2 %) в порядке ч. 3 ст. 97 
УИК РФ. В предыдущих переписях (1999 и 
2009 гг.) такие пункты отсутствовали вооб-
ще. Это связано прежде всего с внесением 
изменений в ч. 3 ст. 97 УИК РФ, которые 
произошли в 2017 году. 

Длительные выезды (12 суток, в от-
дельных случаях, предусмотренных ч. 5  
ст. 104 УИК РФ – 18 суток) предоставля-
ются осужденным на время ежегодно-
го оплачиваемого отпуска. Ряд женщин  
(22,6 %) были лишены такого права в за-
висимости от наличия рецидива, особенно-
стей наказания и состояния здоровья (ч. 3 
ст. 97 УИК РФ). 

Абсолютно новым показателем Пе-
реписи являются выезды, предусмотрен-
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ные осужденным женщинам, имеющим де-
тей в домах ребенка ИУ, для устройства их 
у родственников; женщинам и мужчинам, 
являющимися единственным родителем, 
вне исправительной колонии  (ИК) ребенка 
в возрасте до 14 лет или несовершеннолет-
него ребенка-инвалида. 

Стоит отметить, что в соответствии 
с Федеральным законом от 13.06.2023 г. 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»» воз-
раст детей, находящихся в домах ребенка 
ИУ увеличен до четырех лет.

Итак, осужденным женщинам, име-
ющим детей в домах ребенка ИК может 
быть разрешен выезд за пределы ИУ для 
устройства детей у родственников либо в 
детском доме на срок до 15 суток, не считая 
времени, необходимого для проезда туда и 
обратно. Реализация этого законного инте-
реса представлена достаточно интересны-
ми цифрами. 

Так, например, только 4,0 % жен-
щин его использовали. Этот небольшой 
процент, возможно объяснить тем, что у 
более половины осужденных лиц женского 
пола нет детей в домах ребенка при ИК.

Осужденным женщинам, имеющим 
вне ИК ребенка в возрасте до 14 лет, могут 
быть разрешены два выезда в год для сви-
дания с ребенком на срок до 10 суток ка-
ждое; несовершеннолетнего ребенка-инва-
лида могут быть разрешены четыре выезда 
в год для свидания с ребенком на срок до 
15 суток каждое. Все выезды предоставля-
ются без учета времени, необходимого для 
проезда туда и обратно. В 2022 году вос-
пользовались такой возможностью только 
12,6 % и 8,2 % соответственно.  

Стоит отметить, что институт выез-
дов осужденных женщин для свидания с 
1 О внесении изменений в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: федер. 
закон от 20.07.2020 г. № 222-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 30. – Ст. 4748.

несовершеннолетним ребенком-инвалидом 
был введен в законодательство совсем не-
давно. Перепись зафиксировала, что  жен-
щины не выезжали к ребенку-инвалиду два 
раза в год, хотя у них была такая возмож-
ность. Представляется, что кроме эконо-
мических факторов огромную роль играют 
морально-психологические проблемы у са-
мих осужденных женщин. Ведь свидания 
с такой матерью, это не только радость, 
но, нередко, душевная травма для ребенка. 
Возможно, это и не позволило лицам жен-
ского пола чаще выезжать для проведения 
таких встреч. 

Еще одним средством, позволя-
ющим оценивать поддержание или вос-
становление социально полезных связей, 
является право осужденных женщин на 
получение посылок, передач и бандеролей.

Отметим, что более чем в 1,2 раза 
по сравнению с 2009 годом увеличилось 
среднее количество полученных посылок 
или передач. Реже осужденные женщины 
получали  бандероли. 

Причиной этому, на наш взгляд, яв-
ляются изменения в почтовых правилах, 
исключивших направление в бандеролях 
кондитерских и иных продуктов пита-
ния. В 2020 году в УИК РФ законодатель-
но закрепили максимальный вес одной 
передачи или посылки, который не дол-
жен превышать 20 килограммов, и одной  
бандероли – 5 килограммов1.

Осужденным к лишению свободы 
предоставляются краткосрочные свидания 
продолжительностью четыре часа и дли-
тельные свидания продолжительностью 
трое суток на территории ИУ.  

Краткосрочные свидания предо-
ставляются с родственниками или иными 
лицами в присутствии представителя ад-
министрации ИУ. Длительные свидания 
предоставляются с правом совместного 
проживания с супругом (супругой), роди-
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телями, детьми, усыновителями, усынов-
ленными, родными братьями и сестрами, 
дедушками, бабушками, внуками, а с раз-
решения начальника ИУ - с иными лицами.

В колонии общего режима, осу-
жденным женщинам, а также осужденным 
мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 
14 лет и являющимся единственным роди-
телем (с учетом их личности и поведения), 
за исключением осужденных, указанных в 
ч. 3 ст. 97 УИК РФ, отбывающим наказание 
в обычных условиях содержания, помимо 
предусмотренных шести краткосрочных и 
четырех длительных свиданий в течение 
года, дополнительно может ежемесячно 
предоставляться до двух дополнительных 
длительных свиданий с ребенком, не до-
стигшим 14 лет, в выходные и праздничные 
дни с проживанием (пребыванием) вне ИУ, 
но в пределах муниципального образова-
ния, на территории которого оно располо-
жено.

В колонии общего режима в об-
легченных условиях содержания предо-
ставляется шесть краткосрочных и шесть 
длительных свиданий в течение года, а 
указанной выше категории предоставляют-
ся дополнительные длительные свидания с 
ребенком в выходные и праздничные дни с 
проживанием (пребыванием) вне ИУ, но в 
пределах муниципального образования, на 
территории которого оно расположено.

В колонии общего режима в строгих 
условиях содержания разрешается иметь 
три краткосрочных и три длительных сви-
дания.

В колонии-поселении количество 
свиданий не ограничено. 

Кроме того, дополнительное кратко-
срочное или длительное свидание может 
предоставляться в качестве меры поощре-
ния. 

Но даже существенное увеличение 
в законодательстве количества свиданий, 
2 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
01.04.2020 г. № 96-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 14. – Ст. 2026.

не решает существенным образом про-
блему реализации права осужденной на 
длительные и краткосрочные свидания. 
На наш взгляд, причина кроется не только 
в отсутствии связи с близкими родствен-
никами, но и в экономическом факторе. 
Удаленность отбывания наказания от ме-
ста жительства осужденной и ее родных, 
достаточно высокие цены на проезд, зако-
ны рыночной экономики, не позволяющие 
родным так часто брать отпуска по месту 
работы, препятствуют свиданиям осужден-
ной со своей семьей. 

Согласно исследованию 68,4 % жен-
щин ни разу не пользовались правом на 
краткосрочное свидание. Это больше, чем 
в 2009 г., когда таких лиц было выявлено 
63,6 %. 

Совсем неутешительная картина 
складывается и с длительными свиданиями 
(78,4 % женщин ни разу ими не воспользо-
вались). 

Первая причина таких показателей 
у осужденных женщин по свиданиям яв-
ляется нарушения принципа, сформули-
рованного в ч. 1 ст. 73 УИК РФ, который 
определяет, что осужденные к лишению 
свободы отбывают наказание в ИУ в пре-
делах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены. Даже с учетом внесенных 
изменений в 2020 году в ст. 73 УИК РФ2, 
женщины отбывают наказание с учетом на-
хождения соответствующего учреждения 
(ч. 3 ст. 73 УИК РФ). 

Бесспорно, что отбывание наказания 
вдали от места жительства осложняет реа-
лизацию права на свидания, выезды в связи 
с исключительными обстоятельствами и в 
отпуск, что в свою очередь отрицательно 
влияет на сохранение семейных связей и 
осложняет социальную адаптацию (ресо-
циализацию) после освобождения. Данные 
переписей осужденных 1989, 1994, 1999, 
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2009 и 2022 гг. показывают обнадеживаю-
щую тенденцию приближения отбывания 
наказания к месту жительства осужденной 
с 7,1 % до 20,3 % соответственно. 

Последовательно сокращаются доли 
отбывающих наказание в другом субъек-
те РФ как не по месту жительства, так и 
не по месту осуждения, а также не имею-
щих постоянного места жительства. Сле-
дует отметить, что в 2022 г. по сравнению  
с 2009 г. в 2,4 раза увеличилась доля осу-
жденных женщин, которые отбывают нака-
зание в другом субъекте РФ по месту осу-
ждения.

Вторая причина – отсутствие денеж-
ных средств у родственников для прибытия 
на свидание. Об этом мы писали ранее. 

Третья причина не высоких пока-
зателей, как нам представляется, это по-
следствия пандемии коронавируса, которая 
сократила частоту свиданий осужденных в 
2019-2021 гг. по санитарно-эпидемиологи-
ческим основаниям. 

Еще более печальная картина на-
блюдается в отношении осужденных жен-
щин бывших работников судов и право-
охранительных органов. В соответствии с 
научной заявкой УВСПР ФСИН России от 
30.09.2021 года наши коллеги из Кузбас-
ского института ФСИН России впервые 
провели комплексное исследование ука-
занной категории женщин [1]. Согласно 
их данным, социально полезные связи лиц 
женского пола бывших работников судов 
и правоохранительных органов имеют до-
статочно низкие показатели. 

Прежде всего, это связано с тем, что 
на территории Российской Федерации для 
них только три ИУ, расположенных в Ре-
спублике Хакасия и Костромской области. 
К сожалению, лишь 3 % осужденных отбы-
вают наказание в том районе (городе), где 
жили до ареста, 8% не в том районе (горо-
де), но в том же субъекте РФ, где имели по-
стоянное место жительства, 3 % опрошен-
ных отбывали наказание в другом субъекте 

РФ, но по месту осуждения. 
Таким образом, констатируют кол-

леги, 86 % осужденных отбывают наказа-
ние не по месту жительства и не по месту 
осуждения, что негативно сказывается на 
реализации ими отдельных прав (напри-
мер, на свидание, выезд за пределы ИУ и 
др.), а также на сохранении (восстановле-
нии) социально полезных связей, которые 
у них были до осуждения. 

Полученные данные сотрудниками 
Кузбасского института ФСИН России су-
щественно разняться с показателями, по-
лученными в ходе девятой Переписи всех 
категорий осужденных женщин.

Важность именно вопросов соци-
ально полезных связей осужденных     жен-
щин закрепляются и в международных нор-
мах [3, с. 45–53]. Ситуация, которая сейчас 
сложилась в отношении Российской Феде-
рации и выход ее 16 марта 2022 года из Со-
вета Европы, не свидетельствует о полном 
ослаблении влияния международных актов 
и стандартов обращения с осужденными 
на уголовно-исполнительное законода-
тельство и практику исполнения наказания 
в нашей стране. По-прежнему, продол-
жают сохранять свое влияние стандарты 
ООН, что в полной мере касается отбыва-
ния уголовного наказания в виде лишения 
свободы лицами женского пола. Кроме 
принятых в 2015 году Минимальных стан-
дартных правил ООН в отношении обра-
щения с заключенными (Плавила Нельсона  
Манделы), к числу основных международ-
ных документов, определяющих обраще-
ние с осужденными женщинами, относят-
ся Правила ООН, касающиеся обращения 
с женщинами-заключенными и мер нака-
зания для женщин - правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы, получив-
шие название Бангкокские правила. 

Конечно, они ни в какой мере не за-
меняют Правила Нельсона Манделы, и все 
положения, в них содержащиеся, продол-
жают применяться ко всем лицам, лишен-
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ным свободы. В то же время они вносят 
дополнительную ясность и охватывают но-
вые области применения в отношении лиц 
женского пола. 

Таким образом, нами были рассмо-
трены отдельные новеллы исследования 
социально полезных связей осужденных 
к лишению свободы женщин, который со-
ставляет огромный блок социальной адап-
тации (ресоциализации). Показатели Пе-

реписи, проведенной в декабре 2022 года, 
говорят нам о том, что уголовно-исполни-
тельная система России успешно проводит 
работу в этом направлении. Однако вопро-
сы еще остаются. На наш взгляд, такие 
комплексные исследования личности, как 
Перепись, позволяют оценить полученные 
результаты и сделать существенные кор-
ректировки для дальнейшей деятельности 
ИУ.
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УДК 343.8

Ю. А. Головастова, Ф. В. Грушин, А. Н. Гордополов

СУБСИДИАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена субсидиарному применению правовых норм при  
регулировании уголовно-исполнительных отношений. Авторами отстаивается  
позиция, что наличие УИК РФ и ряда специальных федеральных законов,  
регулирующих уголовно-исполнительные отношения, не исключает применение 
норм других отраслей права в целях эффективности правового регулирования  
сферы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

В работе обоснована необходимость и целесообразность субсидиарного  
применения правовых норм, обусловленного системным взаимодействием отраслей  
права и экономией нормативного материала. Авторами проанализированы 
теоретические и практические вопросы преодоления пробелов в уголовно- 
исполнительном законодательстве. Особое внимание в работе уделяется 
проблеме разграничения исследуемого правового механизма от аналогии уголовно- 
исполнительного закона и права.   

Цель исследования – определить общие и специальные проблемы 
правоприменительного характера, возникающие в сфере исполнения уголовных  
наказаний и иных мер уголовно-правового характера на современном этапе. 

Задачи исследования: оценка действующего уголовно-исполнительного 
законодательства, регулирующего исследуемую сферу правового регулирования; 
разработка предложений по совершенствованию действующего уголовно-
исполнительного законодательства.

В процессе исследования использованы общие и специальные методы научного 
познания: диалектический, формально-логический, функциональный, системно-
структурный, сравнительно-правовой. 

В статье предложены векторы направления, расширяющие субсидиарное 
применение правовых норм при регулировании уголовно-исполнительных отношений.

Ключевые слова: субсидиарное применение; уголовно-исполнительное 
законодательство; уголовно-исполнительные отношения; условия и основания; 
преодоление пробелов; аналогия закона; аналогия права.

Yu. А. Golovastova, F. V. Grushin, A. N. Gordopolov

SUBSIDIARY APPLICATION OF LEGAL NORMS 
IN THE FIELD OF REGULATION OF PENAL RELATIONS
The article is devoted to the subsidiary application of legal norms in the regulation of 

penal relations. The authors defend the position that the existence of the Criminal Code of the 
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Russian Federation and a number of special federal laws regulating penal relations does not 
exclude the application of norms of other branches of law in order to effectively regulate the 
sphere of execution of criminal penalties and other measures of a criminal nature. 

The paper substantiates the necessity and expediency of the subsidiary application of 
legal norms due to the systemic interaction of branches of law and the economy of normative 
material. The authors analyzed the theoretical and practical issues of overcoming gaps in the 
penal enforcement legislation. Special attention is paid to the problem of distinguishing the 
legal mechanism under study from the analogy of the penal enforcement law and law.   

The purpose of the study is to identify general and special problems of a law enforcement 
nature that arise in the field of execution of criminal penalties and other measures of a criminal 
legal nature at the present stage. 

Research objectives: assessment of the current penal enforcement legislation regulating 
the sphere of legal regulation under study; development of proposals for improving the current 
penal enforcement legislation.

In the course of the research, general and special methods of scientific cognition were 
used: dialectical, formal-logical, functional, systemic-structural, comparative-legal. 

 The article suggests vectors of direction that expand the subsidiary application of legal 
norms in the regulation of penal relations.

Keywords: subsidiary application; penal enforcement legislation; penal relations; 
conditions and grounds; bridging gaps; analogy of law; analogy of law.

Вопрос субсидиарного применения 
норм права относится к разряду дискусси-
онных. Довольно распространенной точ-
кой зрения признается то, что оно рассма-
тривается в качестве одного из способов 
восполнения пробелов в праве. В теории 
права под пробелом понимается отсутствие 
в отраслевом законодательстве норматив-
ных предписаний, способных регулировать 
конкретную правовую ситуацию. 

Присутствие пробелов в законода-
тельстве обуславливается рядом причин, 
одни из которых порождаются недоска-
занностью и незавершенностью кодифика-
ционной работы со стороны законодателя 
при построении  правовых норм в действу-
ющих нормативных актах (в частности  
УИК РФ), а другие, возникают вследствие 
объективных причин, по сути являются 
результатом наступивших социально-по-
литических и экономических изменений 
реальной действительности, в силу чего 
действующий нормативный массив нужда-
ется в пересмотре и наполнении его новы-
ми нормами права [4]. 

Полностью солидарны с тем, что 
идеальным способом, при которым пробел 
исчезает, является его устранение, когда 
вносятся изменения в действующее законо-
дательство. Тем менее, пока законодатель 
его не ликвидировал, он преодолевается в 
процессе правоприменительной деятель-
ности. 

Выделяют два способа преодоления 
пробелов: 

1) используется норма права, регу-
лирующая сходные отношения – аналогия 
закона; 

2) происходит оценка фактических 
обстоятельств на основе общеотраслевых 
принципов – аналогия права.   

Иногда в юридической литературе 
субсидиарное применение толкуется как 
разновидность аналогии закона, где отме-
чается некоторое сходство регулируемых 
отношений в разных отраслях законода-
тельства. Такая позиция во многом объяс-
няется тем, что вопросы, подлежащие ре-
гулированию в законодательстве, остаются 
без внимания. 
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Но так ли это на самом деле? 
Полагаем, что сторонники представ-

ленной точки зрения заблуждаются. Дело 
в том, что при субсидиарном применении 
«чужеродная норма» включается в предмет 
правового регулирования конкретной от-
расли права. Тем не менее, в тех случаях, 
когда речь идет о субсидиарном примене-
нии, правовые предписания закрепляются 
в других отраслях законодательства, и в 
этом смысле используются при регулиро-
вании уголовно-исполнительных отноше-
ний. 

По сути дела мы сталкиваемся в 
этом случае с однородными общественны-
ми отношениями из разных отраслей зако-
нодательства. Так, процедурные вопросы, 
связанные с регулированием исполнения 
взысканий, исчисляемых в конкретных 
сроках, не регламентируются в УИК РФ. 
Учитывая общий правовой подход,  при-
меняются нормативные положения, пред-
усмотренные в гражданско-процессуаль-
ном законодательстве. 

При аналогии закона норма права 
отсутствует в конкретной отрасли законо-
дательства, хотя должна быть предусмо-
трена в тексте источника правового регули-
рования.  Примечательно, что преодоление 
пробела с помощью аналогии закона в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
допустимо только лишь нормами этой же 
отрасли [5; с. 182-191]. Это дает основание 
для ее применения, выступающего времен-
ным способом преодоления пробела в пра-
вовом регулировании уголовно-исполни-
тельных отношений. 

 Рассмотрим существующие про-
белы в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве [7], преодоление которых 
возможно с помощью правового инструмен- 
та – аналогии, который качественно отли-
чается от субсидиарного применения пра-
вовых норм при регулировании уголов-
но-исполнительных отношений.   

Проблемой является правовая ситу-
ация, возникающая при исполнении огра-
ничения свободы, при условии, что осу-
жденному отменили условное осуждение 
и направили его отбывать наказание реаль-
но в исправительное учреждение. В дан-
ном случае приходится применять прин-
цип аналогии закона.  В качестве примера 
можно привести и то, что не регулируется 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве использование в отношении осужден-
ных к ограничению свободы технических 
средств надзора и контроля. 

Явный пробел в уголовно-исполни-
тельном законодательстве просматривает-
ся в том, что не определен правовой статус 
осужденного военнослужащего, достигше-
го предельного возраста пребывания на во-
енной службе. 

Например, предусматривается, что в 
этом случае осужденный военнослужащий 
подлежит освобождению от отбывания на-
казания либо ему заменяется неотбытая 
часть наказания более мягким видом нака-
зания. Вместе с тем возникает ряд вопро-
сов: кто инициирует вопрос об освобож-
дении от отбывания наказания или замене 
наказания на более мягкий вид? Каковы 
критерии, оказывающие влияние на приня-
тие решения о безусловном освобождении 
осужденного от отбывания либо замене 
ему наказания на более мягкий вид? 

Очевидно то, что  неурегулирован-
ность в этом вопросе предполагает внесе-
ние изменений в уголовно-исполнительное 
законодательство. Вместе с тем, до внесе-
ния таких изменений можно прибегнуть к 
оценке поведения осужденного военнослу-
жащего, руководствуясь при этом критери-
ями, установленными для условно-досроч-
ного освобождения.    

Возникают трудности, с которы-
ми непосредственно сталкиваются суды и 
должностные лица учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы при 
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применении к осужденным различных ви-
дов отсрочки отбывания наказания. 

В частности, речь идет о проблемах, 
возникающих при исполнении отсрочки 
отбывания наказания по болезни, по иным 
основаниям. 

Кроме того, у правоприменителей 
возникают сложности при исполнении при-
говоров, из содержания которых следует, 
что осужденному предоставлена отсрочка 
исполнения наказания по различным осно-
ваниям (стихийное бедствие, иные исклю-
чительные обстоятельства). 

Так, отсутствие позиции законо-
дателя по вопросам порядка и процедуры 
осуществления контроля за поведением 
осужденного во время действия отсрочки 
приговора  служит основанием для приме-
нения на практике аналогии закона. Во-пер-
вых, исполнение судебного документа – 
постановления не происходит по причине 
отсутствия в уголовно-исполнительном за-
конодательстве определенной формы уго-
ловно-исполнительного контроля, и, во-вто-
рых,   судам приходится выносить решения, 
которые без применения аналогии уголов-
но-исполнительного закона невозможно  
исполнить [2; с. 142-147].

Долгое время правопримените-
ли, используя расширительное толко-
вание и принцип аналогии закона, ссы-
лаясь на позицию Конституционного  
Суда РФ, восполняли существующий про-
бел в УИК РФ, поскольку отсутствовали 
нормы права, определяющие возможность 
снятия статуса «злостного нарушителя» с 
осужденного, что фактически превращало 
его в «пожизненного» обладателя данного 
статуса. 

Указанный пробел был воспринят 
законодателем, поскольку в части 6 ст. 116 
УИК РФ появилась норма права, предус-
матривающая процедурные правила, при 
которых осужденный перестает обладать 
специфическим статусом злостного нару-

шителя [3; с. 5-10].     
На наш взгляд, в уголовно-исполни-

тельной сфере чаще всего правопримени-
тели встречаются, именно, с аналогией за-
кона, а не права.  Хотя, иногда приходится 
сталкиваться с аналогией права. К сожале-
нию, в УИК РФ не регламентируются во-
просы, связанные с правилами назначения 
взысканий за совершение нескольких про-
ступков при отбывании наказания в виде 
лишения свободы. 

Это является существенным про-
белом в правовом регулировании уголов-
но-исполнительных отношений. 

В практической деятельности воз-
никают подобные вопросы, которые могут 
быть разрешены с помощью аналогии пра-
ва, исходя из общеотраслевых правовых 
принципов. Так, нуждаются в непремен-
ном регулировании в УИК РФ целый  ряд 
вопросов, разрешаемых на сегодняшний 
день с помощью аналогии права. К ним 
можно отнести: исполнение неоплаченно-
го дисциплинарного штрафа осужденным 
к лишению свободы; приостановление ис-
полнения взыскания в отношении осужден-
ного в связи с болезнью; возникновением 
чрезвычайной ситуации на территории ис-
правительного учреждения; перемещением 
его  в следственный изолятор в результате 
совершения преступления.  

Теперь, используя метод «от про-
тивного», попробуем найти в конструкции 
«субсидиарное применение» свойства, 
которые свидетельствуют о преодолении 
пробелов в правовом регулировании. 

Так, по общему правилу основной 
причиной неурегулированности существу-
ющих конкретных правоотношений при-
знается отставание отрасли законодатель-
ства от ритма практической деятельности, 
что объясняется происходящими динами-
ческими процессами в социально-эконо-
мической и политической сферах. 

В связи с чем, субсидиарность пра-
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вовых норм предопределяется отнюдь не 
отставанием конкретной отрасли права (в 
нашем случае уголовно-исполнительного) 
от потребностей практики, а в том, что нор-
ма иной отрасли права внедряется в пред-
мет правового регулирования и тем самым 
законодатель уходит от ненужного дубли-
рования, нагромождения нормативного ма-
териала дополнительными нормами права. 

Примечательно и то, что в этом слу-
чае о пробелах в праве речь не идет, что 
качественно отличает субсидиарность при-
менения правовых норм от аналогии зако-
на и права. Сказанное проявляется в тексте 
УИК РФ. 

Так, в части 1 ст. 105 УИК РФ опре-
делено, что осужденные к лишению сво-
боды имеют право на оплату труда в соот-
ветствии с законодательством РФ о труде. 
Действительно, субсидиарное применение 
правовых норм в области уголовно-испол-
нительных отношений обусловливается, 
с одной стороны, системным характером 
связей между уголовно-исполнительным 
правом и другими отраслями, а с другой 
стороны, экономией нормативного матери-
ала. 

Такие системные связи по линии 
субсидиарности наиболее ярко проявляют-
ся между уголовно-исполнительным и ад-
министративным, трудовым, гражданским 
правом, в процессе чего чужие законода-
тельные конструкции используются при 
регулировании уголовно-исполнительного 
отношения. 

В частности, труд осужденных при 
исполнении обязательных, исправитель-
ных работ и лишения  свободы, имеет 
уголовно-исполнительную природу. Здесь 
как-раз законодатель направляет право-
применителя с помощью бланкетных норм 
права к трудовому законодательству. 

В частности, речь идет об особен-
ностях труда беременных женщин, инва-
лидов, несовершеннолетних, правил об ох-

ране труда. Получается, что определенная 
норма права намерено не отражается в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
для избежания дублирования. 

В таком случае используется  при-
ем законодательной техники, когда присут-
ствуют бланкетные нормы права. В кон-
тексте оценки функционирования теории 
права мы сталкиваемся с таким правовым 
явлением как системное взаимодействие 
отраслей законодательства. Помимо про-
чего данная проблема приобретает особую 
важность, поскольку позволяет задумать-
ся о том, являются ли акты чужой отрасли 
права источниками уголовно-исполнитель-
ного права. 

В том случае, когда при регулирова-
нии уголовно-исполнительных отношений 
используются бланкетные нормы права, 
мы сталкиваемся с проявлением систем-
ного взаимодействия конкретных отрас-
лей законодательства, что свидетельствует 
об отсутствии изолированности в системе 
правовых связей. В то же время речь идет 
о субсидиарном применении разноотрасле-
вых правовых норм. 

Эта правовая норма не имеет свое-
го содержания, она не сливается с норма-
ми уголовно-исполнительного права. При 
этом отношения складываются в сфере 
регулирования уголовно-исполнительного 
права, остаются быть такими, принадлежа-
щими именно этой отрасли права, если они 
регулируются нормами других отраслей. 

Например, в части 2 ст. 5 УИК РФ 
законодатель отмечает, что осужденные 
военнослужащие отбывают наказания и 
проходят службу в соответствии с законо-
дательством РФ. Нормативные положения 
ФЗ от 27.05.1998 года №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих в РФ», ФЗ от 28.03.1998 
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» используются при регу-
лировании вопроса исполнения и отбыва-
ния осужденных, осложненных статусом 
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военнослужащего. Или скажем, при регу-
лировании исполнения штрафа законода-
тель употребляет также бланкетную норму 
права, направляя правоприменителя к ФЗ 
от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». 

Конечно же, приведенные норма-
тивные правовые акты не являются источ-
никами правового регулирования уголов-
но-исполнительных отношений по двум 
причинам: во-первых, в их тексте отсут-
ствуют нормы уголовно-исполнительного 
права либо их признаки (составляющие ча-
сти); во-вторых, они обладают иным отрас-
левым характером  (административного) 
правового регулирования [1; с. 330-351]. 

 Кроме предметного единства, для 
субсидиарного применения иногда харак-
терно проникновение в содержание право-
вого регулирования метода регулирования 
другой отрасли права. 

В отдельных случаях применяются 
частно-правовые начала при регулирова-
нии уголовно-исполнительных отношений. 
Непременно, они требуют соответству-
ющей саморегуляции и демонстрируют 
также проявление субсидиарности, осно-
ванной на системной связи уголовно-ис-
полнительного и гражданского права. 

Это вопросы привлечения осужден-
ных к труду при взаимодействии учрежде-
ний и органов УИС и хозяйствующих субъ-
ектов (предпринимателей, представителей 
бизнеса), что способствует повышению 
эффективности трудоустройства осужден-
ных.  

Так, в рамках инновационного про-
екта рязанская строительная организа- 
ция-девелопер ГК «Зеленый Сад» заключи-
ла соглашение с ИК-7 УФСИН России по 
Рязанской области и привлекла на объекты 
строительства осужденных к принудитель-
ным работам, где на стройке, организован-
ной данной компанией, стали трудиться 
осужденные из исправительного центра.  

В целях удовлетворения потребно-
стей практики субсидиарное применение 
правовых норм позволяет признать, что ис-
пользование данной конструкции заключа-
ется в развитии общественных отношений, 
порождающих изменения, происходящие в 
обществе. 

К таким можно отнести, в частно-
сти, введение института пробации. 

Так, его нормативное закрепление 
в отдельном нормативном акте, выделение 
разновидностей пробации, в том числе, по-
стпенитенциарной, создало реальные пред-
посылки для субсидиарного применения 
правовых норм при регулировании уголов-
но-исполнительных отношений, поскольку 
в этой части уголовно-исполнительные от-
ношения тесно взаимодействуют с социаль-
но-правовыми отношениями [6, с.39-43], 
где наблюдается разноплановая отрасле-
вая принадлежность – жилищные, трудо-
вые, семейные, административные нормы  
права. 

Субсидиарное применение право-
вых норм при регулировании уголовно-ис-
полнительных отношений базируется не 
только на генетическом, но и на функцио-
нальном взаимодействии различных отрас-
лей законодательства. 

Нередко проблема субсидиарного 
применения часто связана с комплексными 
межотраслевыми связями. 

Например, межотраслевые связи 
уголовно-исполнительного права с уголов-
ным правом и административным правом 
проявляются в закреплении института кон-
троля за лицами, освобожденными от от-
бывания наказания. 

Контроль (административный над-
зор) за лицами, освобожденными от отбы-
вания наказания, осуществляется в рам-
ках уголовной ответственности в период 
неснятой и непогашенной судимости. В 
связи с чем, отражение рассматриваемого 
нормативного положения в УИК РФ имеет 
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цель  продемонстрировать существование 
взаимосвязи между эффективностью ад-
министративного контроля и отсутствием 
рецидива среди осужденных.  

Межотраслевые связи возникают 
между уголовно-исполнительным правом 
и гражданско-процессуальным правом, 
при защите осужденным своих граждан-
ских прав. Их можно обнаружить при по-
даче осужденным гражданских исков о не-
надлежащем лечении медицинской частью 
учреждения (ст. 12, ст. 101 УИК РФ) как 
нарушающее право осужденного на охра-
ну здоровья; о компенсации морального  
вреда. 

На наш взгляд, необходимо при-
знать, что в процессе рассмотрения таких 
гражданских исков  осуществляется судеб-
ный контроль за законностью действий и 
решений, принимаемых должностными 
лицами исправительных учреждений. 

Такое существующее взаимодей-
ствие выступает как способ отражения 
межпредметных связей, вызванных зако-
нодательной техникой правотворческой 
деятельности, где, с одной стороны, от-
ражается признак системности между 
различными отраслями права, а с другой 
стороны, устраняется дублирование норм 
права, используемый в целях экономии 
нормативного материала. 

С учетом изложенного отметим, 
что на основе положений теории пра-

ва, системного толкования нормативных 
предписаний, к условиям субсидиарного 
применения правовых норм при регули-
ровании уголовно-исполнительных от-
ношений, следует отнести: сложившиеся 
общественные отношения, нуждающиеся 
в правовом регулировании, составляющие 
предмет уголовно-исполнительного права; 
отсутствие нормы уголовно-исполнитель-
ного права, регулирующей уголовно-ис-
полнительные отношения, находящейся в 
смежной отрасли законодательства, что не 
свидетельствует о наличии пробела в отли-
чии от аналогии закона и права. Важно и 
то, что правильное. последовательное суб-
сидиарное применение правовых норм в 
уголовно-исполнительной сфере предпола-
гает соблюдение указанных условий и ос-
нований, что позволяет отграничить его от 
института аналогии закона и права. 

В заключение подчеркнем, что рас-
смотрение данного приема как одного из 
способов саморегуляции в уголовно-ис-
полнительной сфере нуждается в дальней-
шем исследовании на фоне существующих 
неясностей, неточностей, возникающих на 
практике, а также динамично развиваю-
щихся общественных отношений, при ре-
гулировании которых должны учитывать-
ся не только системный характер связей 
между отраслями права и законодатель-
ства, но и принцип экономии нормативного  
материала.
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УДК 343

Т. Н. Елисеева1

КРИТЕРИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В СВЯЗИ С ИНОЙ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Важность изучения критериев, учитываемых судом наряду с заболеванием, 
препятствующем отбыванию наказания, при освобождении в связи с болезнью 
обуславливается наличием противоречий в практике правоприменения. Их отсутствие 
на законодательном уровне порождает различные толкования и как следствие различные 
подходы.
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Предметом настоящего исследования выступают нормы уголовного и уголовно-
исполнительного права, регламентирующие порядок и условия применения досрочного 
освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с иной тяжелой 
болезнью.

Цель, которую перед собой ставит автор, заключается в разработке 
классификационной группы критериев, а также теоретических и практических положений 
применения к осужденным данного вида досрочного освобождения. Методологическая 
основа исследования построена на методах: познания, диалектическом, системном и 
формальном-логическом.

Статья посвящена актуальным проблемам, возникающим при освобождении 
от наказания в связи с болезнью, и содержит предложения по оптимизации норм 
права, регламентирующих такой вид освобождения. С целью обеспечения судами 
унифицированного подхода к принятию правомерного решения доказана необходимость 
учета наряду с заболеванием, препятствующем отбыванию наказания, таких критериев, 
как: тяжесть совершенного преступления, отношение осужденного к лечению и 
состоянию своего здоровья в течение всего периода отбывания наказания.

Ключевые слова: освобождение от наказания, лишение свободы, тяжелая 
болезнь, критерии освобождения.

T. N. Eliseeva

CRITERIA FOR EXEMPTION FROM FURTHER SERVING 
OF A CUSTODIAL SENTENCE DUE TO ANOTHER 

SERIOUS ILLNESS

The importance of studying the criteria taken into account by the court, along with 
the disease that prevents the serving of punishment, upon release due to illness is due to the 
presence of contradictions in law enforcement practice. Their absence at the legislative level 
gives rise to different interpretations and, as a result, different approaches.

The subject of this study is the norms of criminal and penal enforcement law governing 
the procedure and conditions for the application of early release from serving a sentence of 
imprisonment in connection with another serious illness.

The aim set by the author is to develop a classification group of criteria, as well as 
theoretical and practical provisions for the application of this type of early release to convicts. 
The methodological basis of the research is based on the methods of cognition, dialectical, 
systemic and formal-logical.

The article is devoted to the topical problems that arise when being released from 
punishment due to illness, and contains proposals for optimizing the legal norms governing 
this type of release. In order to ensure a unified approach by the courts to making a legitimate 
decision, the need to take into account, along with the disease that prevents the serving of 
punishment, such criteria as: the severity of the crime committed, the convict's attitude to 
treatment and his state of health during the entire period of serving the sentence.

Keywords: release from punishment, imprisonment, serious illness, criteria for release.
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Досрочное освобождение от отбы-
вания наказания в связи с болезнью, как 
межотраслевой институт, функционирует 
уже достаточно продолжительное время, 
однако до сих пор остается малоизученным 
как с теоретической стороны, так и с прак-
тической. 

Данный факт определенно создает 
ряд проблем не только для правоприме-
нителя, но и для осужденного, у которого 
возникает законный интерес на досрочное 
освобождение в связи с болезнью.

В научной литературе существуют 
разные позиции о том, какая роль при осво-
бождении от наказания в связи с болезнью 
отводится достижению целей наказания, 
регламентированных уголовным законом, 
так как наступление болезни у лица, отбы-
вающего уголовное наказание, законодате-
лем предусмотрено в качестве ключевого 
основания к освобождению от его отбыва-
ния.

В соответствии с частью 2  
статьи 81 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – УК РФ) в 
качестве основания для освобождения от 
наказания выступает наличие у лица, от-
бывающего наказание, «иной тяжелой бо-
лезни», препятствующей его дальнейшему 
отбыванию.

К категории «иные тяжелые бо-
лезни» законодателем отнесены заболе-
вания, перечисленные в Перечне забо-
леваний, препятствующих отбыванию 
наказания, утвержденном Постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от 6 февраля 2004 года № 54 (далее  
по тексту – ПП РФ № 54).

Вместе с тем, как справедливо было 
отмечено М.Г. Курганским, в случае осво-
бождения от наказания осужденного, забо-
левшего тяжелой болезнью, он всё ещё «…
остается в здравом уме и может быть под-
вергнут мерам карательно-воспитательно-
го воздействия» [4, с. 29]. 

Тем самым ученый подчеркивает, 
что не все тяжелые заболевания препят-
ствует процессу исполнения наказания в 
контексте привлечения осужденного к тру-
ду и к выполнению им режимных требова-
ний, установленных на территории испра-
вительного учреждения.

Похожего мнения придерживает-
ся В.И. Селиверстов, который считает, 
что заболевания, отраженные в вышеу-
казанном Перечне, бесспорно являются 
тяжелыми, между тем, как правило, толь-
ко некоторые из них затрудняют дальней-
шее отбывание наказания в виде лишения  
свободы [8, с. 44].

Полагаем, в разъяснении вопросов, 
относительно тяжести заболевания и це-
лесообразности дальнейшего нахождения 
осужденного в местах лишения свободы, 
немаловажную роль играет его стадия. 
Именно стадия заболевания, по нашему 
мнению, станет определяющим услови-
ем, который позволит установить характер 
данного вида досрочного освобождения.

Ю.М. Ткачевский относительно ха-
рактера освобождения от наказания в свя-
зи с болезнью, на наш взгляд, высказал 
справедливую точку зрения. Ученый счи-
тает, что о безусловном характере данного 
освобождения можно говорить лишь в том 
случае, если тяжелая болезнь оказывается 
неизлечимой, а условным оно будет счи-
таться при излечимости или возможности 
излечения лица от заболевания [1].

Вместе с тем, вполне оправданно за-
думаться о том, достаточно ли основания в 
виде иной тяжелой болезни у лица, отбыва-
ющего наказание в виде лишения свободы, 
а также условий, выраженных в характере 
данных заболеваний, или всё же судом при 
принятии решения об освобождении кон-
кретного лица должны быть учтены иные 
критерии.

В теории познания под критери-
ем понимается признак истинности или 
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ложности положения, то, что позволя-
ет оценить, подтвердить достоверность  
чего-либо [2, с. 217]. Вопрос о возможном 
досрочном освобождении осужденного, 
согласно действующему уголовно-испол-
нительному законодательству, возможен 
как при достижении лицом исправитель-
ного воздействия, так и при отсутствии 
необходимости в его дальнейшем отбыва-
нии наказания. Тогда стоит задуматься, что 
должно послужить определяющим при-
знаком, мерилом, средством для принятия 
решения при освобождении от наказания в 
связи с болезнью. 

Примечательным является то, что 
перечень так называемых критериев, с со-
блюдением которых, лицо фактически мо-
жет подлежать досрочному освобождению, 
для освобождения от наказания в связи с 
болезнью, не предусмотрен. В качестве 
основания названо лишь наличие соответ-
ствующего заболевания, которое должно 
быть отражено в заключении медицинской 
комиссии, и лишь как дополнение в соот-
ветствии с частям 5, 6 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(дале по тексту – УИК РФ), предусмотрено 
одновременное направление с заключени-
ем и соответствующим ходатайством, лич-
ного дела осужденного.

Однако, относительно того, как бу-
дут учитываться материалы личного дела 
осужденного, разъяснения отсутствуют. 
Данный факт, определенно указывает на 
то, что наличие заболевания, препятствую-
щего отбыванию наказания, в конкретной 
его стадии, выступает безусловным осно-
ванием к освобождению. 

Вместе с тем, зададимся вопро-
сом, насколько целесообразно будет не 
учитывать такой критерий, как личность 
осужденного, например, отбывающего по-
жизненное лишение свободы, при подаче 
последним соответствующего ходатайства 
об освобождении.

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации  
от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания» (далее по тексту – ПП ВС РФ  
№ 8) разъясняет порядок досрочного осво-
бождения от наказания. Согласно пунктам 
24, 25 при решении вопроса об освобож-
дении лица от наказания в виде лишения 
свободы в связи с болезнью определяю-
щее значение имеет установление судом 
наличия у осужденного тяжелой болезни, 
препятствующей отбыванию назначенного 
наказания. 

Наряду с соответствующим хода-
тайством осужденного, его законного пред-
ставителя или адвоката или же представ-
ление начальника учреждения или органа, 
исполняющего наказание, суд рассматри-
вает заключение врачебной комиссии ме-
дицинской организации уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
или учреждения медико-социальной экс-
пертизы с учетом Перечня, утвержденного 
ПП РФ № 54. Согласно документу суд при 
исследовании вышеуказанных материалов 
также принимает во внимание и иные об-
стоятельства, имеющие значение для раз-
решения дела по существу.

При этом, примечательно то, что в 
нормативных актах отсутствует разъясне-
ние, какие обстоятельства законодатель 
понимает под «иными обстоятельствами», 
что приводит к индивидуальной трактовке 
понимания судами данных обстоятельств 
или критериев при рассмотрении дел.

В научной литературе в настоящее 
время существуют разные позиции отно-
сительно того, какие критерии должен учи-
тывать суд при освобождении осужденного 
в связи с болезнью.

По мнению А.П. Скибы, факт того, 
что судом степень исправления осужденно-



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 3 (21) 2024

51

го или вероятность совершения им новых 
преступлений при освобождении от нака-
зания в связи с болезнью, не исследуется, 
ведет к недостижению целей уголовно-ис-
полнительного законодательства [9, с. 29].

Тогда, возникает вопрос, что по-
нимать под степенью исправления, в чем 
должна быть выражена вероятность совер-
шения новых преступлений и какими кри-
териями должны характеризоваться дан-
ные понятия.

Под степенью исправления осу-
жденного В.Н. Орлов предлагает пони-
мать совокупность таких критериев, как: 
отношение осужденного к совершенному 
им преступлению и к назначенному нака-
занию, выражающееся в осуждении своего 
деяния и признании справедливости назна-
ченного наказания; соблюдение осужден-
ным порядка и условий отбывания наказа-
ния; добросовестное отношение к труду и 
учебе; поддержание осужденным социаль-
но-полезных связей и заинтересованность 
в бытовом и трудовом устройстве после 
освобождения из исправительного учреж-
дения [7].

С точки зрения Т.Н. Нуркаевой, 
помимо наличия у осужденного «иной 
тяжелой болезни» суды должны исследо-
вать обстоятельства, характеризующие со-
вершенное им преступление, и личность 
осужденного, то есть те критерии, кото-
рые в совокупности позволят суду при-
нять решение о возможности, лица, отбы-
вающего наказание, от его дальнейшего  
отбывания [6, с. 56].

На необходимость решения данной 
проблемы и о единстве практики примене-
ния судами законодательства, регулирую-
щего отношения в области освобождения 
осужденных от наказания в связи с болез-
нью, не раз обращалось внимание и со сто-
роны представителей аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в РФ.

Примечательно, что при принятии 

решения об освобождении от наказания в 
связи с болезнью, в судебных постановле-
ниях возможны отнюдь не предусмотрен-
ные законом формулировки обоснования 
отказа, например, такие как «большой не-
отбытый срок», «не посещает мероприятия 
воспитательного характера», «самостоя-
тельно себя обслуживает, в посторонней 
помощи не нуждается», «не встал на путь 
исправления», «в содеянном не раскаялся».

Вместе с тем, ПП ВС РФ № 8 со-
держит ремарку, согласно которой, суду 
при рассмотрении дел об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в свя-
зи с болезнью следует учитывать, что по-
ложения части 2 статьи 81 УК РФ не пре-
пятствуют освобождению от наказания по 
болезни, в том числе, если лицо отбыло 
незначительную часть назначенного ему 
наказания, либо оно отрицательно харак-
теризуется администрацией исправитель-
ного учреждения или не имеет поощрений 
за время отбывания наказания, либо у него 
отсутствует постоянное место жительства 
или социальные связи.

Таким образом, позволим себе обра-
тить внимание, что при освобождении от 
наказания в связи с болезнью нет уточне-
ния относительно тяжести совершенного 
преступления, отношение осужденного к 
лечению и состоянию своего здоровья в те-
чение всего периода отбывания наказания. 

Ввиду этого, считаем, что именно 
данные критерии должны лечь в основу 
классификации тех, которые будет учиты-
вать суд при принятии решения об осво-
бождении лиц, заболевших после соверше-
ния преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, за 
исключением лиц, находящихся на терми-
нальной стадии заболевания.

Тяжесть совершенного преступле-
ния проявляется в характере и степени 
общественной опасности деяния. С точки 
зрения М.И. Ковалева, данное понятие вы-
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ражается в наступлении неблагоприятных 
последствий для конкретного человека, 
группы людей, общества в целом или госу-
дарства [3, с. 59].

Согласно ПП ВС № 8 характер и 
степень общественной опасности совер-
шенного осужденным преступления, в 
том числе, его тяжесть и последствия, не 
могут являться основаниями для отказа 
в удовлетворении ходатайства или пред-
ставления, поскольку они служат критери-
ями для установления сроков, указанных  
в статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а также учтены 
судом в приговоре при назначении наказа-
ния осужденному. Однако, данные разъяс-
нения касаются освобождения условно-до-
срочно, а также замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания и 
не относятся к освобождению от наказания 
в связи с болезнью.

С точки зрения В.И. Селиверсто-
ва, пробел, выраженный в отсутствии за-
конодательной оговорки на тяжесть со-
вершенного преступления, допускает 
возможность освобождения от наказания 
в связи с болезнью осужденного, отбыва-
ющего пожизненное лишение свободы, 
поскольку пожизненное лишение свободы 
относится к одному из видов уголовного  
наказания [8, с. 46].

Действительно, тяжесть совершен-
ного преступления, как критерий должен 
быть определяющим при решении судами 
вопросов об освобождении от отбывания 
наказания в связи с болезнью. Наказание 
в виде пожизненного лишения свободы 
назначается за совершение особо тяжких 
преступлений, как правило, вызвавших 
сильный резонанс в обществе. Как было 
справедливо отмечено А.С. Михлиным, по-
жизненное лишение свободы по своей пра-
вовой природе уже является в некоторой 
степени актом помилования ввиду того, 
что назначается как альтернатива смертной 
казни [5].

Таким образом, считаем наиболее 
верным исключение возможности осво-
бождения от наказания по данному ос-
нованию осужденных, к пожизненному 
лишению свободы, за исключением нахо-
дящихся на терминальной стадии заболе-
вания.

Следующий критерий, который, по 
нашему мнению, требует должного внима-
ния при освобождении от наказания в свя-
зи с болезнью, – отношение осужденного 
к лечению и состоянию своего здоровья в 
период отбывания им наказания. 

С нашей точки зрения, рассматри-
ваемый показатель должен быть выражен 
в стремлении осужденного пройти курс ле-
чения в добросовестном соблюдении тре-
бований, предъявляемых лечащим врачом, 
а также в соблюдении режима лечения, 
ведь на практике нередко имеет место быть 
обратная ситуация.

Ввиду этого, полагаем, что, отно-
шение осужденного к лечению и состоя-
нию своего здоровья должно заключаться 
в несовершении лицом действий, направ-
ленных на ухудшение своего состояния 
здоровья, которые могут быть выражены в 
умышленном уклонении от лечения, предо-
ставляемого на территории исправительно-
го учреждения или в специализированных 
лечебных учреждениях, с целью дальней-
шего освобождения по медицинским пока-
зателям.

Резюмируя вышесказанное, счи-
таем, что имеющийся в законодательстве 
пробел, относительно отсутствия критери-
ев, которые должны быть учтены при осво-
бождении от наказания в связи с болезнью, 
как следствие может не только привести 
к нарушению правового положения лиц, 
освобождаемых по данному основанию, но 
и к неправомерному освобождению от на-
казания тех из них, которые представляют 
особую опасность для общества. 

Считаем, что разработка единых 
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учитываемых критериев для данного вида 
досрочного освобождения и закрепление 
их на законодательном уровне будет спо-
собствовать более эффективному и объ-
ективному принятию решения судами, и 
позволит устранить правовые коллизии, 
которые на сегодняшний день существуют 
в нормативных актах, регламентирующих 
институт освобождения от наказания в свя-
зи с болезнью.

Критерии освобождения от наказа-
ния в связи с болезнью, которые, по наше-
му мнению, должны быть учтены право-
применителем наряду с основанием в виде 
иной (не психической) тяжелой болезнью и 
которые определенно должны найти соот-
ветствующую законодательную регламен-
тацию в УК РФ, предлагаем классифици-
ровать следующим образом:

1) тяжесть совершенного престу-
пления;

2) отношение осужденного к лече-

нию и состоянию своего здоровья в тече-
ние всего периода отбывания наказания.

В связи с этим считаем целесообраз-
ным рассмотреть внесение соответствую-
щих изменений в статью 81 УК РФ.

Часть 2 статьи 81 УК РФ изложить в 
следующей редакции:

2. Лицо, заболевшее иной тяжёлой 
болезнью, после совершения преступле-
ния и вступления в законную силу в отно-
шении него решения суда о признании его 
виновным в совершении преступления, за 
исключением лиц, осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы (не распро-
страняется на лиц, находящихся на терми-
нальной стадии заболевания), может быть 
освобождено судом от отбывания назначен-
ного наказания в виде лишения свободы, с 
учетом тяжести совершенного преступле-
ния и отношения осужденного к лечению и 
состоянию своего здоровья в течение всего 
периода отбывания наказания.».
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А. В. Забродин1

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ИСПОЛНЕНИЮ И ОТБЫВАНИЮ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
ОСУЖДЁННЫХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛО-САКСОНСКОЙ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ)

В статье рассматривается зарубежный опыт дифференцированного подхода к 
исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, осуждённых 
за совершение преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности, на примере англо-саксонской правовой пенитенциарной системы. 
В рамках исследования использован метод сравнительного правоведения, проведено 
сравнение ряда положений деятельности учреждений англо-саксонской пенитенциарной 
системы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. При подведении 
итога статьи автором сформулирован вывод о целесообразности раздельного 
содержания наиболее опасных преступников, относящихся к рассматриваемой 
категории, и иных осуждённых. 

Ключевые слова: дифференциация, терроризм, экстремизм, раздельное 
содержание, зарубежный опыт, пенитенциарная система.

A. V. Zabrodin

FOREIGN EXPERIENCE OF A DIFFERENTIATED APPROACH 
TO THE EXECUTION AND SERVING OF CRIMINAL PENALTIES 
IN THE FORM OF IMPRISONMENT IN RELATION TO PERSONS 

CONVICTED OF TERRORIST AND EXTREMIST CRIMES 
(USING THE EXAMPLE OF THE ANGLO-SAXON 

PENITENTIARY SYSTEM)

The article examines the foreign experience of a differentiated approach to the execution 
of criminal punishment in the form of imprisonment against persons convicted of committing 
crimes of a terrorist nature and extremist orientation, using the example of the Anglo-Saxon 
legal penitentiary system. Within the framework of the study, the method of comparative 
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Вопросам исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы в от-
ношении лиц, осуждённых за совершение 
террористического характера и экстремист-
ской направленности, всегда уделялось 
особое внимание в нашем государстве. 

В современном мире терроризм и 
экстремизм как опасные социальные явле-
ния имеют достаточно широкую распро-
странённость, выходящую за рамки Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая общественную опасность 
указанных противоправных действий, ха-
рактер и масштабы их совершения, а так-
же личность преступников, стоит обратить 
внимание на процедуру реализации наказа-
ния в виде лишения свободы в отношении 
террористов и экстремистов, а также при-
менение к данной категории дифференци-
рованного подхода, в других правовых си-
стемах. 

В связи с этим представляется це-
лесообразным рассмотреть процедуры 
реализации уголовного наказания в виде 
лишения свободы в отношении лиц, осу-
ждённых за совершение преступлений тер-
рористического характера и экстремист-
ской направленности, других государств и 
пенитенциарных систем. 

Рассмотреть правовые нормы дру-
гих государств в исследуемой нами сфере 
позволит метод сравнительного право-
ведения, который направлен на сопоста-
вимость текстов нормативных правовых 
актов по соответствию компетенции из-
дающего правотворческого органа, тож-

деству разрешаемых вопросов, а также на 
сравнительно-правовое исследование за-
конодательного и иного нормативного ма-
териала, выяснение особенностей право-
вой регламентации. При этом поддержим  
В.В. Богатырёва в том, что значитель-
ный вклад в формирование сравнитель-
ного пенитенциарного правоведения внёс  
П.В. Тепляшин, проведя исследова-
ния отдельных типов пенитенциарных  
систем [1, с. 130]. 

При сравнительно-правовом иссле-
довании пенитенциарной системы, помимо 
правового материала, под анализ подпада-
ет широкий спектр организационно-право-
вых аспектов её функционирования, вклю-
чающий правовую доктрину, правовые 
институты, соответствующую практику. 

Отметим, что сравнивать россий-
скую пенитенциарную систему нельзя ме-
ханически сравнивать со всем массивом 
европейской, которая обладает существен-
ным разнообразием и известной рафиниро-
ванностью. 

Ведь, как утверждает В.А. Уткин, 
«…нет европейских или международных 
тюрем вообще, а есть тюрьмы каждой кон-
кретной страны» [9, c. 68]. С указанным 
утверждением трудно не согласиться, так 
как каждое государство как представитель 
той или иной пенитенциарной системы 
имеет своё законодательство, путь разви-
тия, а также индивидуальность. 

Согласимся с П.В. Тепляшиным, 
что исследование европейских пенитенци-
арных систем позволяет лучше понимать 

jurisprudence was used, a comparison of a number of provisions of the activities of institutions 
of the Anglo-Saxon penitentiary system and the penal enforcement system of the Russian 
Federation was carried out. In summing up the article, the author draws a conclusion about 
the expediency of separate detention of the most dangerous criminals belonging to the category 
under consideration and other convicts.

Keywords: differentiation, terrorism, extremism, separate content, foreign experience, 
penitentiary system.
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правовой уклад, отечественные традиции в 
этой сфере и перспективы развития нацио-
нального законодательства. 

Проявление славянского компонен-
та среди европейских систем позволяет 
увидеть наличие исторически сложивших-
ся самобытных особенностей её функцио-
нирования, демонстрирует интегративные 
особенности рассматриваемого типа пра-
вовой системы [8, c. 7]. 

Исследование теоретических и 
практических аспектов реализации наказа-
ний, а также применения дифференциро-
ванного подхода при их исполнении, даёт 
возможность использовать резервы право-
вых средств регулирования общественных 
отношений, рассмотреть перспективы со-
вершенствования законодательства. Важно 
провести сравнительный анализ подходов 
к исполнению наказания в отношении тер-
рористов и экстремистов в других странах 
и в Российской Федерации. 

Полагаем, что это позволит сфор-
мировать комплексное видение механиз-
мов, которые лежат в основе изменения 
социальной направленности уголовно-
го наказания. Как справедливо отмечает  
С.М. Савушкин, в пенитенциарном законо-
дательстве зарубежных стран, положения 
о дифференциации осуждённых занимают 
видное место. 

В качестве критериев дифференциа-
ции им предлагается использовать: 

1) общественную опасность осу-
жденного;

2) пол;
3) возраст;
4) предшествующую судимость;
5) правовой статус [5].
Лишение свободы является необ-

ходимым видом наказания, позволяющим 
изолировать наиболее опасную часть пре-
ступников от общества, в связи с чем про-
блемам дифференциации уделяется боль-
шое внимание [4, c. 78]. 

В Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года  
(далее – Концепция) закреплено поло-
жение о том, что изучение и внедрение 
международного опыта пенитенциарных 
систем зарубежных стран в уголовно-ис-
полнительную систему является одной из 
важнейших задач в процессе дальнейшего 
совершенствования деятельности Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

В.И. Селиверстов указывает на то 
обстоятельство, что целесообразно «со-
здание условий содержания осужденных, 
приближенных к европейским стандартам 
и правилам, с учетом имеющихся у госу-
дарства ресурсов и иных национальных 
интересов России» [6, c. 288]. 

С одной стороны, указанное мне-
ние является вполне логичным и справед-
ливым: в разделе XXI «Развитие между-
народного сотрудничества» закрепляется 
«изучение и внедрение» зарубежного опы-
та, в статье 3 УИК РФ также говорится о 
применении норм международного права. 

Но с другой стороны, в свете скла-
дывающейся в настоящее время внешнепо-
литической ситуации, введения междуна-
родным сообществом целого ряда санкций 
против Российской Федерации, стремления 
оказания негативного влияния на наше го-
сударство другими странами, возникает во-
прос о целесообразности внедрения норм 
международного права в правовую систему 
Российской Федерации. 

Бесспорно, совершенствование за-
конодательства Российской Федерации, 
в том числе уголовно-исполнительного, 
необходимо, однако критерии данного со-
вершенствования должны определяться 
исключительно органами государственной 
власти Российской Федерации и не иметь 
какого-либо влияния со стороны других 
стран. 

Рассматривая особенности англо- 
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саксонской правовой системы, следу-
ет отметить, что одним из источни-
ков права указанной системы являет-
ся «неписанное право», отсутствует 
кодификация законодательства, а главным 
источником права является судебный преце- 
дент [3, c. 40]. 

Одним из ярких примеров англо-сак-
сонской правовой семьи является англо-ир-
ландский тип пенитенциарной службы. 
Справедливо отмечает П.В. Тепляшин, что 
англо-ирландский тип является уникаль-
ным комплексом пенитенциарных служб, 
в который входят службы Англии, Уэльса, 
Шотландии, Северной Ирландии [7]. 

Выделяются государственные и 
частные учреждения. 

Государственные исправительные 
учреждения содержат более опасных пре-
ступников, нахождение которых в частных 
тюрьмах создает угрозу общественной 
безопасности и правопорядка, к которым 
относятся и лица, осуждённые за соверше-
ние преступлений террористической и экс-
тремистской направленности. В тюрьмах 
частного порядка содержатся подозревае-
мые в совершении преступления. 

По мнению А.В. Бриллиантова, 
одним из основополагающих критериев 
дифференциации осуждённых является 
оценка возможности совершения побе-
га из учреждения, а также последствия  
побега [2, c. 91]. 

В странах англо-саксонской право-
вой пенитенциарной системы дифферен-
циация осуждённых осуществляется на ос-
новании указанного критерия, где к классу 
A относятся осужденные, побег которых 
может представить чрезвычайную опас-
ность для общества. Осужденные, для со-
держания которых не нужны условия осо-
бой безопасности, но побег которых опасен 
для общества, относятся к классу В. Класс 
C составляют осужденные, не предраспо-
ложенные к побегу, но которых нельзя со-

держать в тюрьме открытого типа. К классу 
D относятся осужденные, не предрасполо-
женные к побегу, и их можно содержать в 
тюрьме открытого типа. 

На наш взгляд, возможность совер-
шения осуждённым побега из исправи-
тельного учреждения не должно являться 
исчерпывающим основанием для диффе-
ренциации. Личность преступника, ранее 
совершённое им преступление, наличие 
криминальных связей за пределами мест 
лишения свободы и т.д. также должны вы-
ступать основаниями для дифференциации 
и определения типа исправительного уч-
реждения. 

Огромную опасность представляют 
лица, осуждённые за совершение престу-
плений террористического характера и экс-
тремистской направленности. Указанная 
категория осуждённых требует качествен-
ного надзора и усиленной охраны, поэтому 
именно она в первую очередь должна отно-
ситься к классу А. 

В уголовно-исполнительной систе-
ме Российской Федерации лица, осуждён-
ные за совершение преступлений терро-
ристического характера и экстремистской 
направленности, содержатся в исправи-
тельных колониях или тюрьмах. Фактиче-
ски для них исключена возможность изме-
нения вида исправительного учреждения 
(например, на колонию-поселение) или 
вида наказания. 

Однако возможность оказания рас-
сматриваемой категорией лиц негативного 
влияния на других осуждённых зачастую 
сохраняется. В связи с этим, на наш взгляд, 
необходимо создание для данной катего-
рии таких условий (например, содержание 
в запираемых помещениях), при которых 
будет исключена возможность отрицатель-
ного влияния. 

Полагаем, что в процедуре исполне-
ния наказания в виде лишения свободы для 
лиц, совершивших преступление против 
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основ конституционного строя, безопас-
ности государства и общества, одиночное 
заключение может стать верным шагом на 
пути к изоляции. 

Например, 16.06.2024 в ФКУ  
СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской 
области был допущен целый ряд престу-
плений, а именно: «Побег из места лишения 
свободы», «Дезорганизация деятельности 
учреждения, обеспечивающего изоляцию 
от общества», «Захват заложников». 

Выявляя причины допущения ука-
занных преступлений, важно отметить, что 
в одной камере следственного изолятора 
содержались лица, осуждённые по одному 
преступлению, что поспособствовало их 
сплочению и планированию новых престу-
плений на территории учреждения. Разоб-
щение лиц, осуждённых (подозреваемых, 
обвиняемых) за совершение преступлений 
террористического характера и экстре-
мистской направленности (не говоря уже о 
фигурантах одного уголовного дела) необ-
ходимо в целях недопущения совершения 
новых преступлений, негативного влияния 
на оперативную обстановку в учреждении. 

На фоне того обстоятельства, что 
государства, охватываемые англо-саксон-
ским пенитенциарным типом, являются 
светскими, можно отметить достаточно 
сильно развитую в работе тюрем практику 
использования религиозного просвещения 
и духовного воспитания в качестве сред-
ства исправления осужденных, что являет-
ся неотъемлемой составляющей в проце-
дуре исполнения наказания в отношении 
террористов и экстремистов. 

Проводя аналогию с уголовно-ис-
полнительной системой Российской Фе-
дерации, необходимо отметить, что рели-
гиозное просвещение является важным 
компонентом в процедуре исправления 
российской пенитенциарной системы. В 
исправительных учреждениях нашего госу-
дарства на постоянной основе организова-

ны мероприятия по привлечению предста-
вителей разных религиозных конфессий с 
целью разъяснения традиционных положе-
ний того или иного направления. 

В связи с тем, что большая часть 
террористических актов совершается, ис-
ходя из псевдорелигиозных убеждений, с 
использованием преступниками положе-
ний так называемого радикального ислама, 
считаем необходимым повсеместное про-
ведение мероприятий в исправительных 
учреждениях, связанных с религиозным 
просвещением осуждённых. 

В настоящее время религиозному 
воспитанию осуждённых в исправитель-
ных учреждениях Российской Федерации 
уделяется крайне низкий уровень внима-
ния. Представители различных религиоз-
ных конфессий фактически посещают уч-
реждения в среднем один-два раза в год. 

Более часто посещение исправи-
тельных учреждений представителями раз-
ных религиозных конфессий, безусловно, 
может поспособствовать эффективному 
влиянию воспитательной работы как сред-
ства исправления. 

Можно сделать вывод о том, что 
наличие собственного опыта может позво-
лить правовой системе Российской Феде-
рации совершенствоваться и оптимизиро-
ваться. 

Рассмотрев особенности различ-
ных правовых систем, выделим наиболее 
важные черты, способные оказать положи-
тельный эффект в процедуре реализации 
наказания в отношении лиц, осуждённых 
за совершение преступлений террористи-
ческой и экстремистской направленности. 
Рассматривая опыт англо-саксонской си-
стемы, важно упомянуть о тюрьмах «су-
пермаксимального» уровня безопасности. 

Создание в Российской Федерации 
исправительных учреждений объединён-
ного типа, а также помещений, функцио-
нирующих в режиме тюрем, размещение в 
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них лиц, осуждённых за совершение пре-
ступлений террористического характера и 
экстремистской направленности, против 
безопасности общества, государства, спо-
собных негативно повлиять на оператив-
ную обстановку в учреждении, позволит в 
большей степени обеспечить безопасность 
учреждения, не допустить совершение но-
вых преступлений рассматриваемой кате-
горией лиц. 

Постоянный контроль и надзор за 
осужденными, вооруженная охрана, ком-

плекс инженерно-технических средств 
охраны и надзора минимальные контакты 
с внешним миром позволяют обеспечить 
наиболее качественный уровень изоляции 
рассматриваемого типа заключённых. 

Полагаем, что создание в Россий-
ской Федерации участков на территории 
исправительных учреждений, способных 
обеспечить подобный уровень изоляции, 
поспособствует наиболее продуктивному 
достижению целей уголовно-исполнитель-
ного законодательства.
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УДК 343.102

К. А. Исакова1

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСНОВАННЫХ НА КРИМИНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

В статье исследуются позиции ученых по проблеме определения сущности 
оперативно-разыскной характеристики преступлений, посвященные понятию и 
содержанию оперативно-разыскной характеристики деятельности экстремистских 
организаций, основанных на криминальной идеологии, действующих в исправительных 
колониях.

Обосновывается утверждение о значимости знаний в области оперативно-
разыскной характеристики преступлений для повышения эффективности работы 
оперативных подразделений исправительных колоний по противодействию 
экстремистской деятельности осужденных, являющихся приверженцами и 
распространителями криминальной идеологии.

Автором раскрывается система факторов, оказывающих влияние на структуру 
элементов оперативно-разыскной характеристики преступления, предусмотренного 
ст. 282.2 УК РФ (на примере запрещенной в России экстремистской организации 
Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»). По 
результатам проведенного исследования предложено авторское определение понятия 
«оперативно-разыскная характеристика деятельности экстремистских организаций, 
основанных на криминальной идеологии, действующих в исправительных колониях». 

Ключевые слова: экстремизм; оперативно-разыскная характеристика; 
экстремистская организация; криминальная идеологии; уголовно-исполнительная 
система; оперативно-разыскная деятельность.

K. A. Isakova

THE CONCEPT AND CONTENT 
OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS 
OF THE ACTIVITIES OF EXTREMIST ORGANIZATIONS, 

BASED ON CRIMINAL IDEOLOGY, OPERATING 
IN CORRECTIONAL COLONIES

The article examines the positions of scientists on the problem of determining the essence 
of the operational investigative characteristics of crimes, devoted to the concept and content of 
the operational investigative characteristics of the activities of extremist organizations based 
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on criminal ideology operating in correctional colonies.
The author substantiates the statement about the importance of knowledge in the 

field of operational investigative characteristics of crimes to increase the effectiveness of the 
operational units of correctional colonies in countering the extremist activities of convicts who 
are adherents and distributors of criminal ideology.

The author reveals a system of factors influencing the structure of the elements of 
the operational investigative characteristics of the crime provided for in Article 282.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation (using the example of the extremist organization 
banned in Russia, the International public Movement «Convict Criminal Unity»).

Based on the results of the study, the author's definition of the concept of «operational 
investigative characteristics of the activities of extremist organizations based on criminal 
ideology operating in correctional colonies» is proposed.

Keywords: extremism; operational and investigative characteristics; an extremist 
organization; criminal ideology; the penal enforcement system; operational and investigative 
activities.

Изучение любых антиобществен-
ных проявлений преследует, в конечном 
счете, практическую цель – разработать и 
осуществить такие научно обоснованные 
мероприятия, которые способствовали бы 
успешному наступлению на эти отрица-
тельные социальные явления, уменьшили 
бы их распространенность, ликвидировали 
бы наиболее опасные их формы [14, с.8]. 

Преступность, как следствие нега-
тивных социальных процессов, происходя-
щих в обществе, является объектом изуче-
ния целого ряда юридических наук, каждая 
из которых применяет для этой цели толь-
ко присущие ей частные теории, понятия 
и специфические термины, из содержания 
которых следует четкое представление, о 
какой сфере идет речь.

Так, уголовно-правовая теория раз-
рабатывает понятие преступления, выделя-
ет его состав, структуру, определяет систе-
му преступлений, виды и меры наказаний 
[18, с. 105, 109]. Уголовно-процессуальная 
наука в своей основе изучает преступление 
как предмет расследования [6, с. 35]. 

Криминология, применяет свою 
характеристику с целью исследова-
ния динамики и структуры преступ-
ности, ее причин, личности преступ-

ника, результативности мер по борьбе  
с ними [13, с. 138, 145]. 

Криминалистика, главным образом, 
исследует преступление с позиции спосо-
бов его совершения и сокрытия, использо-
вание различных приемов и методов по его 
расследованию [7, с. 55]. 

Юридическая психология рассма-
тривает психические механизмы поведе-
ния и поступков людей, вовлеченных в 
отношения, связанные с обстоятельствами 
совершения преступления и действий по 
их раскрытию и расследованию [19, с. 15].

В связи с тем, что специфические 
задачи по выявлению и раскрытию престу-
плений в основном решаются при помо-
щи осуществления оперативно-разыскной 
деятельности, в ее теории разработана и 
активно используется достаточно противо-
речивая на сегодняшний день «оператив-
но-разыскная характеристика преступле-
ния». 

Здесь необходимо отметить, что 
спорной она является потому, что в на-
учной литературе до настоящего време-
ни отсутствует единообразное понима-
ние ее типовой структуры. В этой связи 
справедливым становится высказывание  
И.А. Климова и Г.К. Синилова о том, что 
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учение об оперативно-разыскной характе-
ристики еще долго будет находиться в ста-
дии формирования автономных концепту-
альных положений [10, с. 34].

В оперативно-разыскной науке, по 
поводу содержания оперативно-разыскной 
характеристики (далее – ОРХ) существует 
несколько основных точек зрения. 
Так, Д.В. Гребельский, К.К. Горяинов,  
А.Г. Лекарь и В.Г. Самойлов считают, что 
ОРХ преступлений должна включать ряд 
устойчивых и взаимообусловленных ин-
формационных признаков криминалисти-
ческого, психологического, экономическо-
го и иного характера, содержание которых 
в совокупности способствует обоснован-
ному выдвижению версий по раскрытию 
родовых групп или отдельных видов пре-
ступлений [5, с. 70]. 

В дальнейших работах иссле-
дователей, таких как В.М. Атмажитов,  
В.В. Волченков, А.А. Плешаков обосновы-
вается потребность выделения в структуре 
рассматриваемой характеристики, только 
автономных ее элементов, а именно «аген-
турно-оперативного аспекта» и «оператив-
ных источников информации», с целью 
большего ее отличия от смежных понятий 
других юридических наук [2; 3; с. 35, 23].

Другими примерами, полностью 
диаметрально противоположных мнений, 
являются воззрения, основанные на несо-
стоятельности и нелегитимности термина 
«оперативно-рызыскная характеристика». 

Так, например, М.В. Кондратьев и 
В.К. Зникин полагают, что криминологи-
ческие и уголовно-правовые признаки пре-
ступного деяния лица не могут в полной 
мере способствовать успешному решению 
задач при выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений не-
процессуальными методами, в связи с тем, 
что оказывают лишь вспомогательное воз-
действие в оперативно-разыскной деятель-
ности (далее – ОРД) [12, с. 249]. 

В научных работах Р.С. Белкина, 
С.И. Захарцева, Н.О. Киришкина и вовсе 
опровергается существование оператив-
но-разыскной характеристики [8, с. 95,100].

Не ставя задачу критиковать иные 
взгляды, считаем, что содержание ОРХ пре-
ступлений изучено и освещено в специаль-
ной литературе недостаточно, указанные 
обстоятельства побудили нас определить 
свою научную позицию с учетом целей и 
задач настоящего исследования.

Термин оперативно-разыскная 
характеристика впервые введен в науч-
ный оборот основоположником теории 
оперативно-разыскной деятельности  
Д.В. Гребельским, которых под ОРХ пони-
мал установление ряда упорядоченных и 
взаимосвязанных, почерпнутых из различ-
ных источников информационных призна-
ков уголовно-правового, криминалистиче-
ского, психологического, экономического 
и иного характера, совокупное содержание 
которых способствует обоснованному вы-
движению и проверке оперативно-разыск-
ных версий при раскрытии родовых групп 
преступлений. 

Схожей научной позиции придержи-
ваются такие правоведы как А.М. Абрамов, 
И.А. Климов, П.И. Иванов, В.В. Гордиенко 
и В.Д. Ларичев [1, 4, 9, 16].

По нашему мнению, приведенная 
Д.В. Гребельским теоретическая конструк-
ция ОРХ, базируется на предположениях о 
возможности использования заимствован-
ных информационных признаков, именно 
это и приводит к столь неоднозначным на-
учным суждениям относительно вопроса 
существования автономной оперативно-ра-
зыскной характеристики. 

Здесь же отметим, что исследовате-
ли, считая термин ОРХ несостоятельным, 
не учитывают того, что первые его науч-
ные контуры были очерчены в момент ста-
новления теории оперативно-разыскной 
деятельности в качестве самостоятельной 
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науки. Дальнейший переход от заимство-
ванных элементов к собственным связан 
с развитием негласных методов и средств 
ОРД, которые существенно отличаются от 
других характеристик.

Согласно толковому словарю рус-
ского языка под «характеристикой» следу-
ет понимать описание характерных отли-
чительных качеств, свойств и достоинства 
чего-либо или кого-либо [17, с. 127]. 

Исходя из этимологического со-
держания исследуемого термина следует 
предположить, что ОРХ должна содержать 
именно оперативно-разыскные элементы, 
позволяющие идентифицировать престу-
пление. 

Такой вывод представляется нам 
вполне логичным, поскольку наличие 
специальных элементов позволит отграни-
чить оперативно-разыскную характеристи-
ку от других видов, и в частности, от кри-
миналистической, которая преследует туже 
цель – раскрытие преступлений, но дости-
жение этой цели происходит совершенно 
иным способом.

На наш взгляд, в теории ОРД, фор-
мирующей специфическую систему знаний 
о ее силах, средствах и методах, носящих 
преимущественно негласный характер, не-
обходимость выделения такого самостоя-
тельного элемента, как ОРХ, обусловлена 
потребностями, прежде всего, практиче-
ской деятельности. 

По нашему мнению, в основу та-
кой характеристики должен быть положен 
процесс получения и анализа оперативной 
информации о механизме совершения пре-
ступного деяния, с целью консолидации и 
концентрации соответствующих сил ОРД, 
определения ее оптимальных средств и ме-
тодов, использование которых приведет к 
наиболее эффективному выявлению и рас-
крытию преступлений.

Вместе с тем необходимо исходить 
и из интерактивных более действенных 

специфических возможностей свойств 
теории оперативно-разыскной деятель-
ности, которые неоднократно подчерки-
вались Г.К. Синиловым и И.А. Климовым  
[11, с. 4]. Поскольку преступная деятель-
ность носит зачастую латентный характер, 
одной из специфических черт рассматри-
ваемой характеристики является ее неглас-
ный характер, что отличает ее от других 
видов деятельности и объясняет необходи-
мость существования.

Определяя авторскую позицию от-
носительно содержания ОРХ, необходимо 
акцентировать внимание и на современных 
информационных потребностях оператив-
ных подразделений ФСИН России в про-
цессе противодействия деятельности экс-
тремистской организации, основанной на 
криминальной идеологии. Именно это, на 
наш взгляд, должно определять специфику 
содержания исследуемого нами оператив-
но-разыскного элемента.

Используя результаты ранее про-
веденных научных исследований, а также 
анализ дел оперативного учета (далее – 
ДОУ), уголовных дел, материалов судеб-
ной практики рассмотрим механизм ор-
ганизации деятельности экстремистской 
организации, основанной на криминаль-
ной идеологии, ячейки которой незаконно 
функционируют на территории исправи-
тельных колоний.

Здесь стоит отметить, что сам тер-
мин «механизм совершения преступлений» 
достаточно хорошо исследован в специаль-
ной литературе. 

Под ним понимается система про-
цессов взаимодействия участников престу-
пления как прямых, так и косвенных между 
собой и с материальной средой, сопряжен-
ных с использованием соответствующих 
орудий, средств и иных отдельных элемен-
тов обстановки [15, с. 165].

В этой связи нами предлагается всю 
теоретическую модель механизма совер-
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шения преступлений, связанных с органи-
зацией деятельности экстремистской ор-
ганизации, основанной на криминальной 
идеологии, представить в виде следующих 
взаимосвязанных элементов:

Первый элемент – достоверная ос-
ведомленность лица (организатора, участ-
ника) о решении от 17 августа 2020 г. и до-
полнительном решении от 2 октября 2020 
г. Верховного Суда Российской Федерации 
по делу № АКПИ20-514с о запрете дея-
тельности экстремистской организации и 
не прекращение этой деятельности.

Второй элемент – организация 
соответствующей иерархии из каст осу-
жденных, сформированных по признаку 
подчиненности, выполнения обязанностей, 
взаимоотношений с администрацией ис-
правительного учреждения. Так, проана-
лизировав судебную практику по рассмо-
трению уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ч.1 ст.282.2, ч.1 ст.282.3, 
ч.4 ст.33 ч.1 ст.321 УК РФ1, а также архив-
ных материалов дел оперативного учета, 
позволяет нам сделать вывод, что экстре-
мистская организация, основанная на кри-
минальной идеологии в исправительном 
учреждении, состоит из: «воров», «бродяг», 
«шерсти», «мужиков» и «обиженных».

Третий элемент – соблюдение (под-
держание) криминальной идеологии экс-
тремистской организации, выражающееся 
в поощрение преступного образа жизни, 
разрушении моральных устоев общества, 
нравственных ценностей человека, возбуж-
дении ненависти и вражды по отношению 
к представителям институтов власти (к со-
трудникам правоохранительных органов, 
как социальной группе, а также к членам 
общества, а именно к непосредственным 
коммуникациям людей, через которые про-
1 Приговор Димитровградского городского суда Ульяновской области от 23 декабря 2022 г. по делу  
№ 1-374-2022; Приговор Якутского городского суда республики Саха (Якутия) от 22 августа 2023 г.  
по делу № 1-1463/2023; Приговор Приокского районного суда г. Нижний Новгород от 10.10.2022 года  
по делу № 1-223/2022; Приговор Майкопского районного суда Республики Адыгея от 08.06.2022 года 
по делу № 1-105/2022; Приговор Верховного суда Республики Калмыкии от 11.04.2023 года по делу  
№ 2-3/2023.

исходят решения высших структур власти 
и формулируется политическая структура 
и общественное мнение).

Четвертый элемент – агитация или 
осуществление вербовочных действий в 
ряды экстремистской организации, осно-
ванной на криминальной идеологии, с це-
лью ее увеличения и более эффективного 
распространения идей создания института 
«воровской» власти, противопоставляемо-
го официальной.

Пятый элемент – систематическое 
совершение умышленных действий, на-
правленных на осуществление целей экс-
тремистской организации, основанной на 
криминальной идеологии выражающееся 
в публичной демонстрации символики (в 
том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет) 
или другой атрибутики запрещенной орга-
низации.

Совокупность пяти элементов ОРХ 
представляет собой абстрактную модель 
механизма организации деятельности экс-
тремистской организации, основанной на 
криминальной идеологии в исправитель-
ных колониях. По нашему мнению, отме-
ченные знания об элементах, в первую оче-
редь, позволят оперативному сотруднику 
объективно оценить поступающую инфор-
мацию и принять все необходимые меры 
по ее дальнейшей проверке (например, за-
ведение ДОУ), с целью как устранения ин-
формационных пробелов, так и выработке 
конкретных решений (подготовке сбалан-
сированного плана ОРМ по ДОУ). 

В конечном случае это будет пози-
тивно сказываться на общих результатах 
организации и тактики оперативно-разыск-
ного противодействия рассматриваемым 
преступлениям.
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По нашему убеждению, оператив-
но-разыскная характеристика деятельности 
экстремистской организации, основанной 
на криминальной идеологии, в обязатель-
ном порядке, должна содержать инфор-
мацию об криминообразующих сигналах 
деятельности организаторов и участников 
рассматриваемых организаций, в исправи-
тельных колониях:

Так, для организаторов характерно 
совершение следующих действий:

1. Осуществление контроля сбора 
денежных средств (материальных ценно-
стей) на нужды участников экстремистской 
организации, основанной на криминальной 
идеологии;

2. Принятие решений о передачи 
и распределений полномочий и функций 
между осужденными согласно преступной 
иерархии;

3. Проведение собраний («сходок») 
среди участников ячейки экстремистской 
организации на территории исправитель-
ного учреждения;

4. Контроль за соблюдением и про-
пагандой принятых «воровских» законов, 
традиций и правил, применения к лицам, 
их нарушившим мер ответственности;

5. Пропаганда верховенства «воров-
ских» законов над законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для участников характерно совер-
шение следующих действий:

1. Полное разделение основных 
идей, а также активное участие в экстре-
мистской деятельности организации, осно-
ванной на криминальной идеологии;

2. Систематическое совершение 
умышленных действий, направленных на 
осуществление целей рассматриваемой 
экстремистской организации;

3.  Публичная демонстрация изобра-
жений с символикой экстремистской орга-
низации;

4.  Строгое соблюдение так называ-

емых «воровских правил» и устоев тюрем-
ной жизни, высказывание поддержки экс-
тремистской организации, основанной на 
криминальной идеологии, демонстрации 
своей приверженности к указанному окру-
жающим лицам;

5. Публичное отрицание общепри-
нятых моральных принципов и главен-
ствующей роли права, пропаганда насилия 
как способа достижения цели и вражды по 
отношению к представителям органам вла-
сти.

Обоснованная нами теоретическая 
модели ОРХ организации деятельности 
экстремистской организации, основанной 
на криминальной идеологии, базируется 
вокруг выделенных элементов. В связи с 
этим нами разделяется позиция правове-
дов, отводящих им центральное место в 
оперативно-разыскной характеристике, так 
как оперативным сотрудникам для верной 
идентификации преступления, необходимо 
безошибочно распознать отдельные эле-
менты, совокупность которых позволяет 
судить о причастности лица к совершению 
замаскированных преступлений.

Из высказанного тезиса вполне 
логичным является вывод о том, что по-
средствам анализа и оперативного исполь-
зования элементов возможно решение сле-
дующих оперативно-тактических задач в 
области успешного противодействия орга-
низации деятельности экстремистской ор-
ганизации, основанной на криминального 
идеологии:

Во-первых, оптимизации процесса 
оперативного контроля за деятельностью 
объектов оперативной заинтересованности 
– конкретных лиц (организаторы, участ-
ники), входящих в ячейки экстремистской 
организации, функционирующих внутри 
пенитенциарного учреждения, посред-
ствам систематического изучения и ана-
лиза оперативно-разыскной информации 
(оперативно обстановки) поступающей в 
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результате проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий;

Во-вторых, определении необхо-
димых сил, средств и методов оператив-
но-разыскной деятельности, необходимых 
для эффективного обеспечения выявления 
и раскрытия рассматриваемых преступле-
ний;

В-третьих, в выборе благоприятно-
го времени проведения запланированных 
оперативно-разыскных мероприятий необ-
ходимых, для всецелого документирования 
деятельности участников экстремистских 
криминальных организаций, с целью их 
изобличения и привлечения к установлен-
ной ответственности;

В-четвертых, определить упре-
ждающие меры по нейтрализации проти-
водействия участников экстремистской 
организации и отдельных лиц на стадии 
подготовки и совершения преступлений.

Изложенный методологический 
подход позволяет нам сформулировать и 
обосновать собственную авторскую де-
финицию ОРХ организации деятельности 
экстремистской организации, основанной 
на криминальной идеологии, действующей 
в исправительных колониях, под которой 
понимается – сосредоточении негласно 
поступающей информации, содержащей 
признаки подготовки (совершения) рассма-
триваемых преступлений, анализ которой 
позволяет наиболее эффективно использо-
вать весь арсенал оперативно-разыскных 
сил, средств и методов в целях выявления, 
предупреждения и раскрытия организации 
деятельности экстремистской организа-
ции, основанной на криминальной идеоло-
гии.

Отличительной особенностью опе-
ративно-разыскной характеристики явля-
ется то, что в нее включаются не все аспек-
ты, а лишь те из них, которые указывают 
на скрытость совершенных преступлений, 
выявление и раскрытие которых другими 

уголовно-процессуальными средствами 
почти невозможно или крайне затрудни-
тельно. 

По своему содержанию ОРХ может 
включать в себя как факты, так и обстоя-
тельства, связанные с исследуемым собы-
тием и подозреваемыми лицами.

Вместе с тем, необходимо учиты-
вать, что на теоретическую модель опе-
ративно-разыскной характеристики ор-
ганизации деятельности экстремистских 
организаций, основанных на криминаль-
ной идеологии, действующих в исправи-
тельных колониях, могут оказывать нега-
тивное влияние такие обстоятельства как:

- отсутствие в оперативных подраз-
делениях уголовно-исполнительной си-
стемы компрометирующей информации в 
отношении организаторов (участников) за-
прещенной организации;

- «закрытость» экстремистской кри-
минальной среды. В следствии ограниче-
ние круга доверительного общения между 
участниками организации, общение с ины-
ми заключенными только при необходимо-
сти, отсутствие свободного времени, отсут-
ствие личной жизни вне организации и т.д.;

- наличие неслужебных связей пер-
сонала пенитенциарных учреждений, дру-
гих лиц с руководителями и активными 
участниками экстремистской организации, 
основанной на криминальной идеологии;

- активная пропаганда на террито-
рии исправительной колонии неформаль-
ных правил поведения, принятых в пре-
ступной среде. Поскольку практически 
нет безукоризненных в данном случаи осу-
жденных, то получение такой информации 
открывает широкие перспективы ее после-
дующего использования, в том числе и для 
вербовки в негласные сотрудники;

- имеющиеся в исправительной ко-
лонии недостатки в деятельности отделов 
и служб, способствующие совершению 
участниками экстремистских организаций, 
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сформированных на криминальной идео-
логии преступлений;

- происходящие в исправительной 
колонии асоциальные процессы, которые 
в итоге могут выступать обстоятельствами, 
способствующими или благоприятствую-
щими совершению преступлений участ-
никами рассматриваемой экстремисткой 
организации.

Наличие одного или нескольких от-
меченных обстоятельств будет не только 
негативно сказываться на организации опе-
ративно-разыскного противодействия де-
ятельности экстремистской организации, 
основанной на криминальной идеологии, 
но и быть катализатором распространен-
ности данного явления в исправительной 
колонии. Оперативные сотрудники ФСИН 
России должны стремится к полному ниве-
лированию данных процессов, что вполне 
возможно при надлежащем использовании 
агентурного метода.

В заключении необходимо сделать 
следующие выводы:

1. Опираясь на исследования, про-
веденные рядом авторов, понятия и сущ-
ности оперативно-разыскной характери-
стики, мы считаем, что выделение такого 
учения в системе теории ОРД в современ-
ных условиях ее развития, безусловно, це-
лесообразно, поскольку оно объединяет 
все многообразие характерологических 
элементов, изучаемых преступлений для 

научного обоснования методики и такти-
ки их предупреждения, а также раскрытия 
и эффективного использования оператив-
но-разыскных сил, методов и средств;

2. Знание элементов оперативно-ра-
зыскной характеристики организации де-
ятельности экстремистской организации, 
основанной на криминальной идеологии, в 
исправительных колониях, позволит разра-
ботать научно-обоснованные предложения 
и комплекс мер по выявлению, предупреж-
дению, раскрытию и расследованию рас-
сматриваемых преступлений;

3. Оперативно-разыскная характе-
ристика деятельности экстремистской ор-
ганизации, основанной на криминальной 
идеологии в обязательном порядке, должна 
содержать информацию об криминообра-
зующих сигналах деятельности организа-
торов и участников ячеек рассматриваемой 
организации на территории исправитель-
ных колонии;

4. Под оперативно-разыскной ха-
рактеристикой организации деятельности 
экстремистской организации, основанной 
на криминальной идеологии, действующей 
в исправительных колониях, понимается 
сосредоточение негласно поступающей 
информации, содержащей признаки подго-
товки (совершения) преступлений, анализ 
которой позволяет наиболее эффективно 
использовать весь арсенал оперативно-ра-
зыскных сил, средств и методов.
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УДК 343.8

Е. В. Кашкина1

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК ТРАДИЦИОННАЯ 
РОССИЙСКАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

И ЕЕ РАЗВИТИЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

Анализ практической деятельности сотрудников пенитенциарной системы 
свидетельствует о том, что возникают проблемы в механизме достижения 
традиционных ценностей вследствие отсутствия нормативного регламентирования 
понятийного аппарата элементов, составляющих само понятие «традиционные 
ценности», а также четкого выраженного структурированного подхода в их реализации. 

Для достижения цели по определению непосредственного предмета исследования, 
способствующего построению взаимосвязанного трехкомпонентного процесса 
формирования и развития гражданственности у осужденных несовершеннолетних, 
посредством аксиологического подхода, общенаучных методов, а также методов 
моделирования и сравнения, были решены поставленные задачи, а именно: 

анализ нормативных правовых актов, научной литературы по вопросу определения 
дефиниции гражданственности, 

уяснение значимости сотрудников уголовно-исполнительной системы в формате 
воззрений К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, 
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определение роли государства с позиции «заинтересованности» в каждом 
гражданине, в том числе спецконтингенте, которым являются несовершеннолетние 
осужденные, 

обоснование связи трех компонентов исследуемого процесса по достижению 
цели, направленной на сохранение и укрепление традиционных ценностей. 

Автор приходит к выводу о недопустимости, вследствие многоаспектности 
исследуемого элемента традиционных духовно-нравственных ценностей, при развитии 
гражданственности у несовершеннолетних осужденных одностороннего подхода, 
так как для формирования образа «хороший гражданин» возникает потребность в 
привлечении к процессу как педагогов, так и психологов, юристов и иных заинтересованных 
субъектов. 

В этой связи материал представляет интерес как для практических сотрудников 
пенитенциарной системы, так и для научных работников в процессе исследования и 
разработки механизма сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей в 
уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: традиционные российские духовно-нравственные ценности, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, несовершеннолетние осужденные, 
гражданственность, патриотическое воспитание.

E. V. Kashkina

CITIZENSHIP 
AS A TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL VALUE 

AND ITS DEVELOPMENT IN JUVENILE CONVICTS

An analysis of the practical activities of employees of the penitentiary system indicates 
that problems arise in the mechanism of achieving traditional values due to the lack of normative 
regulation of the conceptual apparatus of the elements that make up the very concept of 
«traditional values», as well as a clearly expressed structured approach to their implementation. 

To achieve the goal of determining the direct subject of research, contributing to the 
construction of an interconnected three-component process of formation and development 
of citizenship among convicted minors, through an axiological approach, general scientific 
methods, as well as modeling and comparison methods, the tasks were solved, namely: 

analysis of normative legal acts, scientific literature on the definition of citizenship, 
understanding the importance of employees the penal system in the format of the views 

of K.D. Ushinsky, A.S. Makarenko, 
defining the role of the state from the position of «interest» in every citizen, including the 

special agent, which are juvenile convicts, 
substantiating the connection of the three components of the process under study to 

achieve the goal aimed at preserving and strengthening traditional values. 
The author comes to the conclusion that, due to the multidimensional nature of the 

studied element of traditional spiritual and moral values, a one-sided approach is unacceptable 
in the development of citizenship among juvenile convicts, since in order to form the image of 
a «good citizen» there is a need to involve both teachers and psychologists, lawyers and other 
interested subjects in the process. 
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В настоящее время государственная 
политика Российской Федерации направле-
на на возрождение и укрепление традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностей, способствующих сохранению 
российской идентичности на мировой аре-
не, позиционированию России как само-
бытного государства-цивилизации с бога-
тым историко-культурным наследием. 

Отметим, что еще два десятка лет 
назад в своем научном труде доктор наук 
М.Г. Дягелев предвидел угрозу для государ-
ственных интересов в потере националь-
ной идентичности, акцентируя внимание 
на необходимости эффективного государ-
ственного управления в сфере сохранения 
общественных ценностей [7]. 

Национальная российская идентич-
ность, аккумулирующая в себе исконно 
российские духовно-нравственные цен-
ности, во взаимодополняющей связи с 
гражданской идентичностью способствует 
солидарности многонационального и мно-
гоконфессионального сообщества, в том 
числе и в вопросах обеспечения безопас-
ности. 

Сегодня, когда ведется целенаправ-
ленная политика ряда зарубежных стран на 
подрыв суверенитета нашей страны, отме-
чается наибольший за последние двадцать 
лет подъем патриотизма (9 из 10 называют 

1 Патриотизм: мониторинг. 11 апреля 2023 г. : [статистические данные] // ВЦИОМ : [официальный сайт]. – 
[Б.м.], 2024. – URL: // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-monitoring?ysclid=lp
32vky92r747141197 (дата обращения: 19.02.2024).
2 Путин: Уровень общегражданской идентичности в РФ вырос с 63% до 94% : [новостной материал]. // RGRU : 
[информационный портал]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://rg.ru/2023/05/19/putin-uroven-obshchegrazhdanskoj-
identichnosti-v-rf-vyros-s-63-do-94.html?ysclid=lozgiywfro135061694 (дата обращения: 15.02.2024).
3 Послание Президента Российской Федерации от 8 июля 2000 г. б/н «Государство Россия. Путь к эффек-
тивному государству (О положении в стране о основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства)» : [официальный сайт Президента Российской Федерации]. – [Б.м.], 2024. – URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/22401 (дата обращения: 23.02.2024).

себя патриотами (это 91%), а безусловны-
ми патриотами – каждый второй (52 %))1 и 
подъем уровня общегражданской идентич-
ности (94 %)2. 

Основными государственно-право-
выми мерами, способствующими сплоче-
нию народа, проживающего на территории 
Российской Федерации, являющегося ее 
гражданами и считающими, как справед-
ливо отметил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, Россию своим домом3, 
признаются закрепленные в документах 
стратегического планирования традицион-
ные ценности, оформленное нормативное 
регламентирование которые получили в 
указе Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей» (далее – Указ № 809), где одной из 
ценностью видится гражданственность. 

В работе посредством аксиологиче-
ского подхода обосновывается значимость 
формирования гражданственности как 
ценности, провозглашенной Президентом 
Российской Федерации, что в последую-
щем отображается не только в документах 
стратегического планирования, в ряде фе-
деральных законов, ценностным из кото-
рых, относительно нашего исследования, 

In this regard, the material is of interest both for practical employees of the penitentiary 
system and for researchers in the process of researching and developing a mechanism for 
preserving and strengthening spiritual and moral values in the penal system.

Keywords: traditional Russian spiritual and moral values, employees of the penal 
enforcement system, juvenile convicts, citizenship, patriotic education.
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является Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации»4. Важней-
шей характеристикой гражданственности, 
способствующей всестороннему ее изуче-
нию, является ее многоаспектность исхо-
дя из отраслевого понимания. Для более 
предметного рассмотрения проблематики 
в формате уголовно-исполнительной си-
стемы необходимо понимание, что такое 
гражданственность, понятие которой от-
сутствует в документах стратегического 
планирования. 

Проведенное исследование научных 
трудов в сфере:

философии (А.Н. Радищев,  
В.Г. Белинский, М.Н. Катков, И.А. Ильин, 
А.С. Ахиезер, Р.Г. Апресян,  
А.А. Гусейнов, М.М. Бахтин,  
Н.А. Шестакова и др.), 

социологии (П.А. Сорокин,  
М. Вебер Г.В. Осипов, В.Э. Смирнов,  
О.Н. Степанов, М.Н. Гендугова,  
В.В. Маленков и т.д.), 

политологии (О.Н. Полухин,  
Т.А. Гришина, Т.А. Трунова, А.Н. Скалина 
и иные), 

педагогики (К.Д. Ушинский,  
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский,  
Л.М. Фенев, О.В. Лебедев, Ю.А. Танюхин, 
Е.Н. Вагайцев и т.д.), 

культурологии (Д.С. Лихачев,  
Б.А. Успенский, В.А. Ремизов,  
Г.П. Выжлецов, З.Я. Капустина и др.), 

юриспруденции (С.С. Алексеев, 
Д.А. Керимов, Л.С. Мамут, М.Г. Арутюнов, 
В.Н. Кудрявцев, В.П. Сальников, 
Е.А. Дрогавцева, В.С. Нерсесянц), 

позволяет говорить о гражданствен-
ности как об определенном «качестве че-
ловека» [педагогика], взаимосвязи «чело-
век-общество-государство» [политология], 
«свойстве личности» [социология], «отно-
шении между людьми» [культурология], 
4 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
5 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666.

«идентификации личности как граждани-
на» [теория права]. 

Подобное отраслевое видение граж-
данственности свидетельствует об отсут-
ствии единого понимая данного термина. 

В складывающейся ситуации сле-
дует согласится с мнением академика РАН 
В.А. Тишкова о том, что в вопросах поня-
тий «царит путаница», чреватая опасностя-
ми для общества и государства [9, c. 5]. 

Сказанное в полной мере относит-
ся к области настоящего исследования, где 
от уровня и степени устойчивости сфор-
мированной гражданственности зависит 
социальная активность членов общества 
обеспечивающая, в некотором понимании, 
состояние защищенности граждан, обще-
ства и государства в целом. 

К сожалению, в настоящее время, 
гражданственность не получила норма-
тивное закрепление, однако ее суть схо-
жа с таким понятием как общероссийская 
гражданская идентичность5, опираясь на 
дефиницию которой мы будем проводить 
дальнейшее исследование поставленной 
проблемы. 

Проведенный нами сравнительный 
анализ указанных терминов свидетель-
ствует о единстве сущности понятия граж-
данственности при различных подходах ее 
интерпретации – взаимоотношения лица и 
государства, построенные на отождествле-
нии данного лица с конкретным государ-
ством, гражданство которого он имеет, и 
принятием государством этого лица, осно-
ванное на взаимном принципе соблюдении 
прав и реализации обязанностей. 

Иными словами – идентификации 
собственного я как части целого, где от ка-
чества первого компонента зависит каче-
ство (целостность) второго. 

В силу сказанного выше возникает 
необходимость развития у детей факто-
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ра моральности, позволяющего осознать 
себя частью государства. Именно эта осоз-
нанность закладывается и формируется с 
детства, о чем справедливо отмечено за-
конодателем во внесенных поправках к  
Конституции Российской Федерации, одо-
бренных в ходе общероссийского голо-
сования 1 июля 2020 года, отраженных  
в ст. 67.1, в части 4 которой говорится о 
воспитании гражданственности у детей. 

Не случайно в Конституции Россий-
ской Федерации делается акцент на необ-
ходимость формирования гражданствен-
ности на ряду с патриотизмом именно с 
детского возраста, а не привития ее в ка-
честве суррогатного дополнения взрослой 
состоявшей личности [6, с. 56]. 

Формирование гражданственности, 
по мнению Л.Н. Фомичевой, строится на 
понятиях «демократия», «гражданское об-
щество», «правовое государство», «разде-
ление властей», «приоритета прав и свобод 
человека» [20]. 

Основываясь на данном мнении, 
позволим себе предположить, что для того 
чтобы обладать определенным уровнем 
указанной ранее идентичности, необхо-
димо иметь уровень правосознания выше 
среднего, при формировании которого 
приоритетную роль играет правовое вос-
питание, где одним из компонентов, по 
мнению Г.А. Головченко, является норма-
тивно закрепленные идеи гражданствен- 
ности [4, с. 149]. 

Итак, как мы уже установили, во-
просу гражданственности посвящено боль-
шое количество работ, в том числе по педа-
гогике [13, с. 182]. 

Тем не менее, основываясь на ин-
формации, полученной в ходе анализа на-
учных трудов, можно констатировать, что 
вопросам формирования гражданственно-
сти у несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в учреждениях пенитенциар-
ной системы, уделено недостаточное вни-

мание, что подтверждено работами ряда 
авторов [8], как одно из предположений, 
неуместности рассуждений о политиче-
ской культуре осужденных [1, c 109]. 

Полагаем приведенное субъектив-
ное мнение не соответствует ключевым 
приоритетам концепции исправления осу-
жденных (ст. 9 УИК РФ), корректировки их 
социального поведения с целью формиро-
вания социально активного гражданина. 

Основываясь на практическом опы-
те территориальных органов ФСИН России 
в работе с несовершеннолетними осужден-
ными, нами были установлены следующие 
направления проводимой работы, ориенти-
рованные на формирование: 

1. гражданской позиции, явля-
ющейся, по мнению И.А. Кузнецовой  
и А.О. Кузнецовой, одной из главных целей 
исправительного воздействия на осужден-
ных, выраженной в отношении человека к 
общественной жизни, которое реализует-
ся через принятие и соблюдение мораль-
но-этических норм и правил в обществе, 
формирование взглядов и убеждений по 
отношению к обществу, в котором он функ-
ционирует [12, с. 14]. 

2. гражданского долга, кото-
рый В.И. Колесов, В.И. Силенков,  
В.И. Долгова, К.А. Лаптева приравнивают 
к долгу по защите интересов Родины, что, 
продиктовано Конституцией Российской 
Федерации (ст. 59).

3. гражданского мужества, тесно 
связанного с гражданским долгом и, к со-
жалению, не нашедший достойное научное 
воплощение в трудах ученых-пенитенциа-
ристов. 

Заметим, что работа, проводимая по 
выше указанным направлениям, проходит 
в рамках патриотического воспитания. 

Как мы можем судить из принятого 
Федерального закона от 25 декабря 2023 г. 
№ 685-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» законодатель наделил педаго-
гического работника обязанностью фор-
мировать у обучающихся чувство патрио-
тизма, в рамках которой, как мы полагаем, 
будет проходить развитие гражданской по-
зиции.

Патриотизм играет немаловажную 
роль в становлении гражданственности, 
так как указанные понятия являются взаи-
мосвязанными, взаимодополняемыми. 

К примеру, В.И. Лутовинов пола-
гает, что гражданская идентичность осно-
вывается на патриотизме [16, с. 221-222], 
а великий педагог К.Д. Ушинский утверж-
дал, что гражданственность – есть высшая 
сфера патриотизма [22]. 

Ряд отечественных ученых придер-
живаются позиции связи гражданствен-
ности и патриотизма, что подтверждает-
ся проведением воспитательной работы 
именно в направлении этих двух элементов 
традиционных ценностей, с несовершен-
нолетними осужденными как молодого 
поколения – будущего носителя культур-
но-исторических и традиционных нрав-
ственных ценностей [11, с 57].

В этой связи согласимся с позицией 
А.А. Четиной, утверждающей, что воспи-
тание патриотизма и гражданской позиции 
несовершеннолетних осужденных – это 
многогранная и сложная задача ответствен-
ного отношения и квалифицированных со-
трудников [21, с. 264]. 

Именно сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС), яв-
ляющиеся в своем роде и педагогами, и 
психологами, и юристами, играют в рас-
сматриваемом нами процессе лидирую-
щую роль, так как в зависимости от уровня 
их авторитетности в коллективе зависит 
степень их влияния на несовершеннолет-
них осужденных, на поведение последних, 

психоэмоциональное состояние и актив-
ность жизненной позиции в целом. 

В данном контексте, на сотрудников 
УИС необходимо смотреть как на педаго-
гов, способных сформировать, привить 
несовершеннолетним осужденным нрав-
ственно-духовные ценности. 

На значимость личности педагога в 
том числе и в патриотическом воспитании, 
в свое время акцентировал внимание выда-
ющийся деятель Константин Дмитриевич 
Ушинский, ориентируя общественно-пе-
дагогическое движение на пробуждение 
профессионального и гражданского само-
сознания педагогов, понимания ими своей 
профессиональной деятельности как граж-
данского долга и вовлечение их в решение 
общих социально-педагогических проблем 
эпохи [5, с. 8-9]. 

Еще один классик педагогики  
Антон Семенович Макаренко, ратовал не 
только за профессиональную, но и граж-
данскую ответственность воспитателя, 
личностную активность, полную самоот-
дачу, творчество и «опытничество», спо-
собность к риску, требовательность и опти-
мизм, терпение, мужество и другие лучшие 
человеческие качества [15, с. 220]. 

Помимо прочего, работая с несо-
вершеннолетними правонарушителями, 
воспитатель, по мнению А.С. Макаренко, 
должен овладеть педагогическим мастер-
ством [19, с. 170], что не только не будет 
лишним для сотрудников УИС, но и при-
несет определенные положительные плоды 
в форме корректировки и последующей са-
мокорректировки социального поведения 
бывших осужденных. 

Следовательно, сотрудники УИС 
являются воплощением примера граждан-
ственности и патриотизма, способного в 
совокупности с иными методами воспита-
ния оказать позитивное влияние на форми-
рование и развитие гражданственности у 
осужденных, в первую очередь у несовер-
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шеннолетних.
Как мы указывали ранее, граждан-

ско-патриотическое воспитание – это мно-
гоаспектный процесс, в котором государ-
ство также является активным участником, 
заинтересованным в каждом ребенке, вне 
зависимости от его правомерного поведе-
ния, в том числе с деформированным пра-
восознанием и низкой правовой культурой. 

В этом вопросе следует учитывать, 
что Российская Федерация – это социаль-
ное государство, реализующее политику, 
направленную на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь, а также 
оказывающее влияние на формирование 
нормативной базы, развитие общественных 
отношений, и в том числе на человеческое 
сознание [1, с 159], непосредственно на ко-
торое следует делать акцент при работе с 
несовершеннолетними осужденными при 
формировании гражданственности. Здесь 
стоит отметить ряд нормативных правовых 
актов, государственных программ и автор-
ских проектов, направленных не только на 
создание условий воплощения «достойно-
го детства», но и, например, формирования 
«дружественного по отношению к под-
росткам правосудию» [14, с. 3]. 

К примеру, осужденным детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, Федеральным законом от 21 де-
кабря 2021 г № 432-ФЗ, вносящим измене-
ния в часть 5 статьи 99 УИК РФ, гаранти-
руются меры социальной поддержки. 

Со стороны государства имеется 
ряд так называемых послаблений, сви-
детельствующих о «снисходительной» 
позиции по отношению к несовершен-
нолетним, дабы не усугублять негатив-
ные последствия стигматизирующих  
практик [10, с. 152]. 

К подобным мерам можно отнести:
- освобождение от уголовной ответ-

ственности за примирением сторон (ст. 76 
УК РФ, ст. 25 УПК РФ);

- применение мер воспитательного 
воздействия (ст. 90 и 91 УК РФ). Обращаем 
внимание, что непосредственно со своей 
стороны законодатель ставит акцент для 
правоприменителя на приоритетности дан-
ной меры в отношении несовершеннолет-
него (ч. 2 ст. 87 УК РФ);

- помещение в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого 
типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ) и т.п. 

Помимо мер социально-правового 
характера, способствующих осознанию 
причастности государства к дальнейшей 
судьбе несовершеннолетних осужденных 
как полноправного гражданина, важную 
роль играют меры информативного харак-
тера. Имеющуюся позицию государства 
следует освещать в рамках правового вос-
питания несовершеннолетних. 

Несомненно, правовое воспитание, 
направленное на приобщение субъекта к 
знаниям о государстве и праве, законно-
сти, прав и свобод личности, выработки 
ориентации на активное правопримене- 
ние [2, с. 48], содействует формирова-
нию правовой культуры, способствую-
щей созданию высокой гражданствен- 
ности [4, с. 105]. 

Известно, что правовая культура 
включает себя такой элемент как правовое 
поведение [17, с. 6], способствующее, по 
мнению Л.Н. Фомичевой, формированию 
гражданственности, реализация которо-
го предполагает становление «хорошего 
гражданина». 

Данный собирательный образ пред-
ставляет собой совокупную характеристи-
ку правового поведения – правомерного 
и социально-активного поведения [20]. 
Воспитание несовершеннолетнего осу-
жденного как социально-активного члена 
общества прослеживается во многих на-
учных работ современных отечественных 
ученых, берущее свое начало из педагоги-
ческой концепции А.С. Макаренко, пола-
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гавшего, что носителем новых моральных 
норм в социально-психологическом смыс-
ле оказывается группа малолетних право-
нарушителей, сумевшая в самые короткие 
сроки не только восстановить себя до соци-
ально ожидаемой нормы, но и подняться до 
социального творчества [3, с. 19]. 

Тем не менее, рассмотрение несо-
вершеннолетнего осужденного с позиции 
«социально вменяемой личности» не явля-
ется целью данной работы.

Отдельно, на что мы предлагаем 
обратить внимание в процессе развития 
гражданственности у несовершеннолетних 
осужденных, – это положительный опыт 
прошлых лет, то есть при дальнейшей 
разработке и внедрению различного рода 
программ, концепций по правовому, граж-
данско-патриотическому воспитанию осу-
жденных несовершеннолетних с оглядкой 
на прошлое, имеющее достойные примеры 
по формированию, сохранению и укрепле-
нию гражданской идентичности, одним 
из которых является опыт 20-30 годов XX 
столетия, когда была сформирована нацио-
нальная модель воспитания, основанная на 
идеи национального единства и граждан-
ственности, впоследствии оформившаяся в 
концепцию воспитания будущего патриота 
страны – Союза Советский Социалистиче-
ских Республик.  

Если в начале 20-х годов XX сто-
летия ставилась цель сформировать нрав-
ственные идеалы, национальное единство 
и гражданственность с ожидаемым резуль-
татом – ребенок-труженик и патриот, то в 
30-е годы обозначенного столетия, учи-
тывая долгосрочную перспективу реали-
зации национальной модели воспитания, 
преследовалась цель – подготовить буду-

щего патриота, по результатам реализации 
которой страна получала ребенка- граж-
данина с принятыми классовыми ценнос- 
тями [18, с. 14-16]. 

Напомним, что А.С. Макаренко 
ставил воспитательной целью усвоение 
бывшими беспризорными и малолетни-
ми правонарушителями правовых норм 
и гражданских качеств, которые должны 
были из них сделать достойных граждан 
своей страны. 

Последнее обстоятельство играет 
важную роль в воспитательной системе 
Антона Семеновича, в связи с тем, что она 
была ориентирована на исправление ис-
порченных отношений между обществом и 
бывшим правонарушителями [3, c. 19].

В то же время было бы неверным 
утверждение, что формирование граждан-
ственности – это приоритет педагогики.
Этот процесс стоит на стыке педагогики и 
психологии, политологии и юриспруден-
ции и т.п. 

Соответственно, мы приходим к 
выводу, что формирование гражданствен-
ности у осужденных несовершеннолетних 
лиц представляет собой многоаспектный 
междисциплинарный процесс, имеющий 
целью сформировать как моральные каче-
ства и обязательства личности перед госу-
дарством, гражданином которого является 
данное лицо, так и его социально-полити-
ческую позицию, позволяющую не только 
реализовывать свои права и обязанности 
как гражданина, но и выработать способ-
ность принятия на себя ответственности 
за собственные действия, став «хорошим 
гражданином» благодаря исправительному 
и воспитательному процессу в пенитенци-
арной системе.
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УДК 343.8

М. В. Киселев1

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН

Статья посвящена отдельным вопросам законодательного правового положения 
осужденный иностранных граждан, отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Проанализирован исторический опыт функционирования 
специализированных учреждений для иностранных граждан. Рассмотрены основные 
проблемные вопросы исполнения лишения свободы в отношении обозначенной категории 
осужденных и даны возможные пути их решения. Раскрыты основные элементы 
правового статуса осужденного иностранного гражданина, приведены статистические 
данные о количестве содержащихся в настоящее время осужденных данной категории 
в исправительных учреждениях по видам режима. Представлено авторское видение 
проблемы содержания в исправительных учреждениях иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система Российской Федерации, 
пенитенциарная система, УИК РФ, лишение свободы, осужденные, иностранные 
граждане.

M. V. Kiselev

ON THE ISSUE OF THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENTS 
IN RELATION TO FOREIGN CITIZENS SENTENCED 

TO IMPRISONMENT

The article is devoted to certain issues of the legislative legal status of convicted foreign 
citizens serving a criminal sentence in the form of imprisonment in correctional institutions 
of the penal enforcement system of the Russian Federation. The historical experience of the 
functioning of specialized institutions for foreign citizens is analyzed. The main problematic 
issues of the execution of deprivation of liberty in relation to the designated category of convicts 
are considered and possible solutions are given. The main elements of the legal status of a 
convicted foreign citizen are disclosed, statistical data on the number of convicts currently held 
in this category in correctional institutions by type of regime are provided. The author's vision 
of the problem of detention of foreign citizens and stateless persons in correctional institutions 
is presented.
 © Киселев М.В., 2024
            © Kiselev M.V., 2024
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В последнее время периодиче-
ски стал подниматься вопрос об особен-
ностях отбывания уголовного наказания 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, и на это есть определенные 
основания. Но прежде, чем приступить к 
их рассмотрению, необходимо обратиться 
к Конституции Российской Федерации, а 
именно, – к статье 62. 

Это связанно с тем, что, в принци-
пе, заложенные в ней нормы и определи-
ли закрепленные в Федеральном законе от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» положения. 

В принципе, данный закон опреде-
ляет статус иностранных граждан на тер-
ритории Российской Федерации, то есть 
определяет их права, обязанности и ответ-
ственность.

Но так как в проведенном иссле-
довании речь идет об иностранных граж-
данах, отбывающих уголовное наказание 
в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, то необходи-
мо обратить внимание на следующие об-
стоятельства, которые, по сути, меняют его 
статус.

Совершив противоправное деяние, 
вышеуказанная категория граждан автома-
тически приобретает уголовно-правовой 
статус, и, соответственно, если они будут в 
соответствующем порядке признаны вино-
вными и в конечном итоге приобретут ста-
тус осужденного, то и его отношения с Рос-
сийской Федерацией будут регулироваться 
Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

При этом хотелось бы обратить вни-
мание на то, что основания исполнения 
наказания и применения иных мер уголов-
но-правового характера одинаковы как для 

граждан Российской Федерации, так и для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, и изложены они в статье 7 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации. 

В порядке реализации уголовно-
го наказания в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства необходи-
мо понимать, что принципиально их статус 
практически  идентичен отбывающим уго-
ловное наказание гражданам Российской 
Федерации. 

Вместе с тем в статье 10 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации определено, что осужден-
ные – иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются правами и несут 
обязанности, которые установлены меж-
дународными договорами Российской Фе-
дерации, законодательством Российской 
Федерации о правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
с изъятиями и ограничениями, установлен-
ными уголовным, уголовно-исполнитель-
ным и иным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Также законодатель в Уголовно-ис-
полнительном кодексе Российской Федера-
ции предусмотрел возможность осужден-
ным иностранным гражданам и лицам без 
гражданства давать объяснения, вести пе-
реписку и обращаться к указанным в части 
4 статьи 12 УИК РФ должностным лицам 
с предложениями, заявлениями и жалоба-
ми на родном языке или на любом другом 
языке, которым он владеет, а в необходи-
мых случаях пользоваться услугами пере-
водчика. Ответы предоставляются на языке 
обращения. При отсутствии возможности 
дать ответ на языке обращения он дает-
ся на государственном языке Российской 
Федерации с переводом ответа на язык об-



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 3 (21) 2024

85

ращения, обеспечиваемым учреждением 
или органом, исполняющим наказание  
(статья 12 УИК РФ). 

Еще одним нюансом можно считать 
возможность консульского посещения, что 
вытекает из взятых на себя Российской Фе-
дерацией международных обязательств. 

По сути, сотрудники консульства 
имеют право на встречи с осужденными, 
конечно же, гражданами их страны, с це-
лью оказания важных услуг как на всем 
протяжении срока отбывания наказания, 
так и после освобождения. 

Вышеуказанное показывает отсут-
ствие каких-либо значимых различий меж-
ду статусами всех отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации. Функции миграционного учета 
по месту пребывания осужденных к лише-
нию свободы иностранных граждан и лиц 
без гражданства статьей 81.1 УИК РФ воз-
ложены на администрацию исправительно-
го учреждения.

Возвращаясь к постановке вопроса, 
хотелось бы уточнить, о каких проблемах 
идет в принципе речь. Так в материале РИА 
Новости от 06.12.2023 г. приведены слова 
Министра юстиции Российской Федерации 
во время открытого диалога в Совете Фе-
дерации: «На сегодняшний день у нас под 
17 тысяч иностранных граждан содержат-
ся в наших местах лишения свободы. Это 
очень большая проблема, потому что этих 
людей надо содержать, кормить, смотреть 
за ними. Они не очень охотно работают.  
А наши (иностранные) коллеги не всегда 
идут на сотрудничество в плане приема 
этих людей для отбытия наказания у себя 
на родине. Мы работаем в этом отноше-
нии» 1.

Процесс передачи для отбывания 
наказания в страны гражданства осужден-
1 Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой : [новостной ма-
териал]. // РИА Новости: [информационный портал]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://ria.ru/20231206/
inostrantsy-1914171999.html (дата обращения: 25.07.2024).

ных на основании соответствующих со-
глашений между государствами процесс 
необходимый, но, вместе с тем, носит не 
достаточно динамичный характер и скорее 
всего настоящую проблему в ближайшее 
время не снимет. 

Но, тем не менее, движение есть, и 
это внушает надежды. 

А вот проблема, обозначенная как 
«они не очень охотно работают» говорит 
о том, что данные осужденные не в пол-
ном объеме выполняют возложенные на 
них Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации обязанности (ст. 11 
УИК РФ). 

Статья 103 УИК РФ четко опреде-
ляет, что каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на 
работах, определенных администрацией 
исправительных учреждений. 

Отказ от работы или прекращение 
работы без уважительных причин являет-
ся в соответствии со статьей 118 УИК РФ 
злостным нарушением установленного по-
рядка отбывания наказания осужденными 
к лишению свободы, соответственно, с воз-
можными вытекающими последствиями. 

Необходимо обратить внимание 
на отсутствие каких-либо особенностей 
в отношении осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Отсюда 
вытекает вывод, что привлечение к труду 
осужденных, в том числе, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осущест-
вляется не по их желанию, а в соответствии 
с требованиями Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации. 

Также необходимо учитывать от-
сутствие каких-либо ограничений привле-
чения к труду осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Федераль-
ном законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граж-
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дан в Российской Федерации».
Но, к сожалению, это не единствен-

ная проблема рассматриваемого вопроса: 
их можно сформулировать в достаточно 
продолжительный ряд. 

Вместе с тем, одни из них будут, 
если можно так сказать, технического ха-
рактера, другие – заставляют очень серьез-
но задуматься о взглядах и принципах от-
дельных представителей данной категории 
осужденных. 

Наглядный пример – события, про-
изошедшие 23 августа 2024 года в испра-
вительной колонии № 19 УФСИН России  
по Волгоградской области, которые приве-
ли к трагическим последствиям. 

Анализируя публикуемые пред-
ложения по рассматриваемому вопросу, 
наиболее часто звучат предложения по 
внесению изменений в статью 80 УИК РФ 
«Раздельное содержание осужденных к ли-
шению свободы в исправительных учреж-
дениях». 

В принципе, такой опыт есть, при-
чем он длится с 1956 года, когда в испра-
вительно-трудовой колонии № 5 ЖХ-385 
появился участок для отбывания наказа-
ния осужденных иностранных граждан; 
в дальнейшем в 1986 году этот участок 
был преобразован в самостоятельное уч-
реждение ЖХ-385/22 для тех же целей. В 
дальнейшем данное учреждение – ИК-22 
строгого режима УФСИН России по Ре-
спублике Мордовия (в настоящее время 
учреждение ликвидировано, приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 46).

Хотелось бы обратить внимание на 
количественную характеристику осужден-
ных иностранных граждан, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, без 
учета лиц без гражданства. 

Данные показатели носят текущий 
характер и меняются с течением времени.

В настоящее время, согласно дан-
ным статистики, в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы Российской 
Федерации отбывают наказание:

1. Всего отбывают наказание в ИУ 
иностранных граждан:

мужчин – более 18 тыс. чел.;
женщин – более 900 чел., 
из них – 11 768 чел. – граждане  

Республик: Казахстан, Таджикистан,  
Туркменистан, Узбекистан, Киргизия.

2. В исправительных колониях об-
щего режима – 3 600 чел.

3. В исправительных колониях стро-
гого режима – 14 125 чел.

4. В исправительных колониях осо-
бого режима – 381 чел.

5. В колониях-поселениях – 529 чел.
6. В ЛИУ – 300 чел.
7. В ЛПУ – 245 чел.
8. В воспитательных колониях –  

7 чел.
Если внимательно посмотреть на 

статистику, то можно задуматься над во-
просом количества необходимых учрежде-
ний, их наполняемостью и порядка распре-
деления осужденных. 

При всем желании уголовно-ис-
полнительная система Российской Феде-
рации не может создать осужденным ино-
странным гражданам условия, примерно 
приближенные к их привычным условиям 
жизни, да и встает вопрос о необходимости 
в подобных учреждениях. Учитывая тот 
аспект, что осужденные к лишению свобо-
ды иностранные граждане представляют 
не один десяток стран, то можно говорить 
о невозможности создания в учреждениях 
так называемой «однородной среды», то 
есть с учетом климата, языка, менталитета, 
обычаев и т.д.

А это говорит о том, что история, ве-
роятнее всего, будет продолжаться. Вместе 
с тем создание большого количества мало-
лимитных учреждений, где можно было бы 
более-менее сбалансировать спецконтин-
гент, скорее всего, будет нести излишние 
затраты бюджета. Насколько это целесоо-
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бразно – большой вопрос. 
Кроме того, с течением времени си-

туация может измениться. И что тогда? 
На наш взгляд, конечно же, предло-

жения есть смысл обсуждать, но при этом 

в рамках действующего законодательства 
в полном объеме использовать организа-
ционный и профессиональный ресурс для 
решения проблемных вопросов в данном 
направлении.
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Е. Г. Терешенко

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На современном этапе развития общественных отношений в области исполнения 
наказания в виде лишения свободы на определенный срок (далее – лишение свободы) 
воспитательная работа с осужденными де-юре и де-факто выступает в качестве одного 
из основных средств исправления осужденных. Не умаляя значимости совершаемых 
субъектами правотворчества действий в направлении совершенствования правового 
обеспечения и механизма реализации данного средства исправления в исправительных 
учреждениях Республики Беларусь, следует отметить, что продолжают иметь 
место организационно-правовые пробелы, которые не дают в полной мере объективно 
ответить на вопрос: насколько высок уровень эффективности проводимой 
воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в отдельном исправительном учреждении, в исправительных учреждениях 
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отдельной области, во всех исправительных учреждениях Республики Беларусь в целом? 
Целью исследования является формулирование системы критериев и показателей 
эффективности реализации воспитательной работы с осужденными, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы, построение модели измерения ее эффективности.  
В основу методологии исследования вошли следующие методы: индукция и дедукция, 
анализ и синтез, моделирование, обобщение, метод средних величин. Научная новизна 
работы состоит в построении модели измерения эффективности реализации 
воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы. В заключение выдвинуты предложения по внесению изменений в действующее 
законодательство. Область применения полученных результатов исследования – 
деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: лишение свободы, осужденные, воспитательная работа с 
осужденными, эффективность воспитательной работы с осужденными, эффективность 
исполнения наказания в виде лишения свободы.

E. G. Tereshenko

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL WORK 
WITH PRISONERS SENTENCED TO IMPRISONMENT 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS

At the present stage of development of social relations in the field of execution of punishment 
in the form of imprisonment for a certain period (further – imprisonment), educational work 
with convicts de jure and de facto acts as one of the main means of correcting convicts. Without 
detracting from the significance of the actions taken by law-making subjects in the direction 
of improving the legal support and the mechanism for implementing this means of correction 
in correctional institutions of the Republic of Belarus, it should be noted that there continue 
to be organizational and legal gaps that do not allow a fully objective answer to the question: 
how high is the level the effectiveness of the educational work carried out with convicts serving 
a sentence of imprisonment in a separate correctional institution, in correctional institutions 
of a certain region, in all correctional institutions of the Republic of Belarus as a whole? The 
purpose of the study is to formulate a system of criteria and indicators of the effectiveness of the 
implementation of educational work with convicts serving a sentence of imprisonment, and to 
construct a model for measuring its effectiveness. The research methodology was based on the 
following methods: induction and deduction, analysis and synthesis, modeling, generalization, 
and the method of averages. The scientific novelty of the work lies in the construction of a 
model for measuring the effectiveness of educational work with convicts serving a sentence of 
imprisonment. In conclusion, proposals have been put forward to amend the current legislation. 
The scope of application of the research results is the activities of bodies and institutions of the 
penal system.

Keywords: imprisonment, convicts, educational work with convicts, the effectiveness 
of educational work with convicts, the effectiveness of execution of punishment in the form of 
imprisonment.
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Воспитательная работа с осужден-
ными как средство исправления представ-
ляет собой организованную, системати-
ческую, основанную на исправительной 
психологии и исправительной педагогике 
деятельность сотрудников исправительно-
го учреждения (далее – ИУ) и других субъ-
ектов воспитательного воздействия с целью 
формирования у осужденных внутреннего 
осознания необходимости и готовности к 
ведению правопослушного образа жизни.

В качестве одной из главных задач 
воспитательной работы с осужденными 
выступает формирование у них правосоз-
нания и правовой культуры. Подробно дан-
ный аспект освещался в наших трудах ра-
нее [17]. 

Можно прийти к выводу, что по-
казателем положительной тенденции в 
формировании у осужденного правового 
сознания и правовой культуры выступа-
ет адекватное отношение осужденного к 
наступившей уголовной ответственности 
как естественной реакции на совершен-
ное преступление, что будет выражаться в 
признании осужденным своей вины и его 
деятельном раскаянии, а также в принятии 
им активных мер, направленных на форми-
рование готовности вернуться после осво-
бождения в общество в качестве правопо-
слушного лица. 

В результате осознания проти-
воправности своего поведения, которое 
имело место до направления в ИУ, у осу-
жденного может начать формироваться 
понимание необходимости изменить свою 
жизнь и мотивацию к активным действиям, 
которые приведут его к этому.

В связи с вышеуказанным можно 
сделать вывод, что формирование пра-
вового сознания и правовой культуры у 
осужденного способствует эффективному 
исполнению наказания в виде лишения 
свободы и, как следствие, формированию 
готовности осужденного вести правопо-

слушный образ жизни как в пенитенциар-
ный, так и в постпенитенциарный период. 

Это в свою очередь делает возмож-
ным преодоление криминогенных склон-
ностей личности осужденных, формиро-
вание у них социальных знаний, умений и 
навыков, обеспечение добросовестного от-
ношения к труду, сознательного включения 
их в иные виды полезной деятельности, 
укрепление дисциплины среди осужден-
ных, поддержание (восстановление) соци-
ально полезных связей осужденных и др.

На значение качественной воспи-
тательной работы с осужденными ука-
зывают в своих трудах такие ученые, как  
А. Н. Пастушеня [13], В. Г. Стуканов  
[16, с. 15], В. С. Шабаль [19; 20, с. 289]  
и др.

С целью оценки эффективности ре-
ализации данного средства исправления 
нужно обратить внимание на то, что изме-
рить ее в полном объеме представляется не 
вполне возможным, так как далеко не все 
результаты воспитательного воздействия 
поддаются измерению. 

В силу этого в качестве критериев 
эффективности реализации данного сред-
ства исправления целесообразно рассма-
тривать аспекты, поддающиеся измерению, 
позволяющие определить действенность 
воспитательной работы с осужденными. 

При этом оценка эффективности 
реализации данного средства исправле-
ния представляется нам наиболее полной, 
если она будет выражена через систему из 
двух подгрупп критериев: эффективности 
собственно воспитательной работы с осу-
жденными и эффективности применения 
мер поощрения и взыскания к осужден-
ным. Рассмотрим изначально эффектив-
ность собственно воспитательной работы с 
осужденными.

В качестве первого критерия эффек-
тивности реализации воспитательной ра-
боты с осужденными предлагается рассма-
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тривать уровень осужденных, принявших 
обязательство о правопослушном поведе-
нии. Расчет показателя по данному крите-
рию предлагается производить по следую-
щей формуле:

ВР1 = N1 / Nобщ ∙ 100 %,
где ВР1 – уровень осужденных, при-

нявших обязательство о правопослушном 
поведении; N1 – количество осужденных, 
принявших обязательство о правопослуш-
ном поведении; Nобщ – общее количество 
осужденных. Данный показатель предпо-
лагает отражение общего уровня положи-
тельных намерений среди осужденных в 
направлении готовности исправиться и 
вернуться в общество в качестве правопо-
слушного лица.

В качестве второго критерия пред-
лагается рассмотреть уровень осужден-
ных, имеющих положительный вывод по 
аттестации. Расчет показателя по данному 
критерию предлагается производить по 
следующей формуле:

ВР2 = N2 / N3 ∙ 100 %,
где ВР2 – уровень осужденных, име-

ющих положительный вывод по аттеста-
ции; N2 – количество осужденных, имею-
щих положительный вывод по аттестации; 
N3 – количество аттестованных осужден-
ных. Данный показатель предполагает от-
ражение уровня динамики правопослуш-
ного поведения осужденных в ИУ.

Еще один критерий эффективности 
реализации воспитательной работы с осу-
жденными как средства исправления, пред-
лагаемый нами, носит объективно-субъек-
тивный характер в силу того, что его расчет 
относительно всего числа осужденных в 
ИУ представляется не вполне разумным, 
более целесообразно в данном расчете 
прибегать к использованию целевого пока-
зателя, устанавливаемого Департаментом 
исполнения наказания МВД Республики 
Беларусь (далее – ДИН). 

Данный критерий описывает уро-

вень проявления полезной активности осу-
жденными (ВР3) через следующую форму-
лу:

ВР3 = А1 / А2 ∙ 100 %,
где А1 – реальный показатель прояв-

ления полезной активности осужденными 
(подразумевается участие в культурно-мас-
совых и физкультурно-спортивных меро-
приятиях, коллективном и индивидуаль-
ном соревновании за лучшие результаты 
в труде, обучении и других видах полез-
ной деятельности, в которых осужденный 
стал победителем или занял призовое ме-
сто; выполнение норматива кандидата в 
мастера спорта (мастера спорта) и т. п.);  
А2 – целевой показатель проявления полез-
ной активности осужденными. 

В данном критерии мы делаем ак-
цент на активное участие осужденных в 
физкультурно-спортивных мероприятиях, 
что обосновывается взглядами ученых на 
положительное влияние спорта на осужден-
ных [1; 6, с. 3; 9, с. 27 и др.], положитель-
ным опытом проявления осужденными по-
лезной активности на таких мероприятиях, 
в том числе проводимых с привлечением 
известных спортсменов, являющихся при-
мером для подражания [12, с. 16; 4; 5; 15; 
18; 8; 3; 10 и др.] и уровнем поддерживаю-
щего влияния на осужденных, выявленного 
в результате проведенного нами анкетиро-
вания: так среди опрошенных осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях 
Республики Беларусь, 32 % отметили, что 
в наибольшей мере в процессе отбывания 
наказания их поддерживают занятия спор-
том, что является четвертым показателем 
среди всех вариантов ответа.

В качестве самостоятельной под-
группы критериев эффективности реали-
зации воспитательной работы мы полагаем 
целесообразным рассмотреть эффектив-
ность применения мер поощрения и взы-
скания к осужденным.
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Применение мер поощрения и взы-
скания к осужденным рассматривается 
нами как выражение одобрительной реак-
ции администрации ИУ на акт полезной 
активности осужденного, стимулирующей 
последнего к дальнейшей полезной актив-
ности, и возмездной реакции администра-
ции ИУ на совершенное осужденным на-
рушение, стимулирующей осужденного в 
дальнейшем не допускать совершения на-
рушений.

И. Д. Бадамшин и М. М. Шахмаев 
рассматривают критерии исправления осу-
жденных не только как средство, стимули-
рующее дальнейшее исправление лиц, от-
бывающих наказание, но и как показатель 
положительных изменений в поведении 
осужденных [2, с. 69]. 

С данной позицией следует согла-
ситься с обязательным условием того, что в 
ИУ система поощрений и взысканий будет 
исправно функционировать. Это предпола-
гает, с одной стороны, соответствующий 
уровень правосознания как у сотрудников 
ИУ, так и у осужденных, выражающийся 
в том, за какие акты поведения со стороны 
осужденных могут наступать последствия 
в виде поощрений и взысканий, а с дру-
гой – действительное наступление данных 
последствий в случае совершения соответ-
ствующего акта поведения осужденным.

Придерживаясь аналогичной пози-
ции, Н. В. Кийко и Б. П. Козаченко отме-
чают, что при применении мер поощрения 
нельзя устанавливать каких-либо привиле-
гий отдельным осужденным. Основания их 
применения ко всем без исключения осу-
жденным должны соответствовать закону, 
т. е. быть фактически и юридически обо-
снованы. 

Любое поощрение должно быть 
объявлено своевременно, в противном слу-
чае оно может не оказать стимулирующего 
влияния. 

Вместе с тем авторы акцентируют 

внимание на том, что при реализации мер 
поощрения необходимо обеспечивать их 
гласность и торжественность. Постановле-
ния о поощрениях нужно объявлять на раз-
водах, построениях, проверках и собрани-
ях осужденных [7, с. 63–64]. Аналогичную 
позицию в своих трудах о мерах поощре-
ния высказывает и М.И. Мазуров [11, с. 
138–139]. 

В исследованиях проблем мер взы-
скания подобной позиции придерживается 
и А. Н. Сиряков, характеризуя эффектив-
ность мер взыскания, применяемых к осу-
жденным к НЛС, и отмечая недостатки в 
деятельности ИУ, которые можно рассма-
тривать в качестве условий, оказывающих 
влияние на эффективность применения к 
осужденным мер взыскания: администра-
ции ИУ не соблюдают принцип неотврати-
мости наказания, не привлекая к дисципли-
нарной ответственности осужденных за 
совершение проступков; допускают случаи 
непризнания осужденных злостными на-
рушителями за многократное водворение в 
штрафной изолятор в течение года; содер-
жат злостных нарушителей режима содер-
жания в общей массе осужденных. 

Он также отмечает, что необосно-
ванно мягкие или, наоборот, жесткие меры, 
недостаток профессиональных компетен-
ций сотрудников, управленческие недоче-
ты создают препятствия к формированию 
у осужденного правильного отношения к 
дисциплинарной ответственности: влия-
ют на переживания осужденных по пово-
ду взыскания; мешают осознанию вины 
в совершенном деянии и справедливости 
ответственности; не способствуют раска-
янию в допущенном правонарушении; не 
формируют осознание необходимости пре-
терпевать правоограничения. 

Факультативным же критерием эф-
фективности мер взыскания А. Н. Сиряков 
предлагает считать правомерность при-
менения мер взыскания. Показателем по 
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данному критерию может выступать коли-
чество отмененных мер взыскания и коли-
чество подтвержденных жалоб со стороны 
осужденных [14, с. 82–83].

Полагаем, что эффективность си-
стемы мер взысканий заключается в не-
скольких аспектах: 

1) насколько предусмотренная в 
законе мера взыскания стимулирует осу-
жденных соблюдать порядок и условия от-
бывания наказания; 

2) насколько она реально действует. 
При этом необходимо отметить, что 

осужденные должны обладать достаточ-
ным уровнем правосознания, чтобы пони-
мать, какие последствия могут наступить 
в результате нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, что, к слову, также 
должно быть показателем эффективной 
воспитательной работы с осужденными. 

Обобщая и принимая во внимание 
вышеуказанное как условия эффективно-
сти применения мер поощрения и взыска-
ния, рассмотрим следующие критерии.

Показатель эффективности приме-
нения мер поощрения предлагается рас-
считывать через критерий, описывающий 
уровень осужденных, к которым были при-
менены меры поощрения, по следующей 
формуле:

ВР4(1) = С / Nобщ ∙ 100 %,
где ВР4(1) – эффективность при-

менения мер поощрения; С – количество 
осужденных, к которым были применены 
меры поощрения; Nобщ – общее количество 
осужденных. 

Таким образом, эффективность при-
менения мер поощрения подразумевает 
меру положительного влияния на неопре-
деленный круг лиц осужденных, аналогич-
но принципу действия общей превенции, 
но имеющую целью не только предупре-
ждение совершения преступлений и на-
рушений порядка и условий исполнения 
наказания другими осужденными, но и по-

буждение их к полезной активности.
В свою очередь, расчет эффектив-

ности применения мер взыскания должен 
учитывать два аспекта: относительный и 
абсолютный. Первый из них характеризует 
эффективность частнопредупредительного 
воздействия примененных мер взыскания:

ВР4(2) = D / F ∙ 100 %,
где ВР4(2) – эффективность частно-

предупредительного воздействия приме-
няемых мер взыскания; D – количество 
осужденных, в отношении которых были 
применены меры взыскания; F – количе-
ство примененных мер взыскания к этим 
осужденным.

Второй из них характеризует эффек-
тивность общепредупредительного воздей-
ствия примененных мер взыскания:

ВР4(3) = F / Nобщ ∙ 100 %,
где ВР4(3) – эффективность обще-

предупредительного воздействия приме-
няемых мер взыскания; F – количество 
примененных мер взыскания к этим осу-
жденным; Nобщ – общее количество осу-
жденных.

Обобщая данные показатели, мы 
можем рассчитать общую эффективность 
примененных мер взыскания (ВР4(4)) мето-
дом среднего арифметического двух выше-
приведенных показателей:

ВР4(4) = (ВР4(2) + ВР4(3)) / 2.
Оценку эффективности в подгруппе 

применения мер поощрения и взыскания 
в целом (ВР4) целесообразно производить 
методом среднего арифметического значе-
ний ВР4(1) и ВР4(4):

ВР4 = (ВР4(1) + ВР4(4)) / 2.
Еще раз укажем, что данный пока-

затель является обособленным ввиду иных 
принципов и характера расчета данных и 
при расчете общего показателя эффектив-
ности воспитательной работы с осужден-
ными он должен учитываться вне основной 
группы.

Таким образом, на основании выше-
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указанных подсчетов можно выразить эф-
фективность реализации воспитательной 
работы с осужденными в целом методом 
среднего арифметического: 

ЭВР = ((ВР1 + ВР2 + ВР3) + ВР4) / 2.
Неучет одного из этих показате-

лей будет искажать объективность оценки 
эффективности реализации воспитатель-
ной работы с осужденными, так как если 
показатели ВР1, ВР2 и ВР3 подразумевают 
выражение критерия, характеризующего 
эффективность проводимой с осужденны-
ми воспитательной работы, то показатель  
ВР4 – выражение уровня усвоения осу-
жденными информации в результате про-
водимой воспитательной работы, форми-
рования под ее влиянием правосознания, 
добросовестного отношения к возложен-
ным на них обязанностям, проявления по-
лезной активности.

В заключение следует резюмиро-
вать, что измерение уровня эффективно-
сти реализации воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы, посредством пред-
ставленной нами модели позволит дать 
объективную оценку как реализации дан-
ного средства исправления в целом, так и 
отдельного его элемента на уровне отдель-
ного ИУ, на уровне исправительных учреж-
дениях отдельной области и на уровне всех 

исправительных учреждений Республики 
Беларусь в целом, что в перспективе может 
поспособствовать выявлению направлений 
для повышения эффективности исполне-
ния наказания в виде лишения свободы.

На основании изложенного полага-
ем целесообразным внести следующие из-
менения в законодательство:

– дополнить ст. 104 Уголовно-испол-
нительного кодекса Республики Беларусь 
ч. 7, изложив ее в следующей редакции:

«Порядок оценки эффективности 
реализации воспитательной работы с осу-
жденными к лишению свободы определя-
ется Министерством внутренних дел Ре-
спублики Беларусь.»;

– разработать нормативный право-
вой акт на уровне Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, в котором 
закрепить изложенную модель измерения 
эффективности реализации воспитатель-
ной работы с осужденными к лишению 
свободы.

Таким образом, юридически закре-
пленная система критериев и показателей и 
основанная на ней модель поспособствует 
формированию единого подхода коценке 
эффективности реализации воспитатель-
ной работы с осужденными к лишению 
свободы, объективизации ее оценки и вы-
явлению проблем, снижающих ее уровень. 
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УДК 343.8

Р. З. Усеев

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТРЕТЬ ВЕКА В НОВОЙ РОССИИ

В статье проведен анализ уголовно-исполнительного законодательства РФ и его 
применения на протяжении трети века (с 1991 г.).

Анализу и оценке подвергнуты федеральные законы (Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ, ФЗ «О пробации», Закон РФ «Об учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы РФ», федеральные законы о службе в УИС и социально-
правовых гарантиях сотрудникам УИС), подзаконные акты (акты Президента РФ и 
Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты).

Автор приходит к выводу, что развитие уголовно-исполнительного 
законодательства РФ в 90-е гг. ХХ в. проходило в сложной общественно-политической и 
социально-экономической обстановке, а также в условиях административной реформы 
начала нулевых годов ХХ в.
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С годами и десятилетиями уголовно-исполнительное законодательство РФ 
становилось разнообразнее и сложнее, со временем пробелы и коллизии устранялись, 
что вело к его совершенствованию.

Цель работы – показать в хронологическом порядке основные этапы и особенности 
развития уголовно-исполнительного законодательства в новой России.

Методами исследования в представленной статье являются теоретические 
методы исследования: анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, формализации, 
конкретизации, а также практические (частные) методы исследования: историко-
правовой метод, описание, сравнение.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, исправительно-
трудовое законодательство, уголовно-исполнительная система, закон, подзаконный акт.

R. Z. Useev

PENAL ENFORCEMENT LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: THE THIRD CENTURY IN THE NEW RUSSIA

The article analyzes the penal enforcement legislation of the Russian Federation and its 
application for a third of a century (since 1991).

Federal laws (the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, the Federal Law 
«On Probation», the Law of the Russian Federation «On Institutions and Bodies of the Penal 
Enforcement System of the Russian Federation», federal laws on service in the penal enforcement 
system and socio-legal guarantees of an employee of the penal enforcement system), by-laws 
(acts of the President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation, 
departmental regulations).The author concludes that the development of the penal enforcement 
legislation of the Russian Federation in the 90s of the twentieth century took place in a difficult 
socio-political and socio-economic environment, as well as in the context of administrative 
reform in the early noughties of the twentieth century.

Over the years and decades, the penal enforcement legislation of the Russian Federation 
has become more diverse and complex, over time, gaps and conflicts have been eliminated, 
which led to its improvement.

The purpose of the work is to show in chronological order the main stages and features 
of the development of penal enforcement legislation in the new Russia. 

The research methods in the presented article are theoretical research methods: 
induction, deduction, analysis, synthesis, generalization, formalization, concretization, as well 
as practical (private) research methods: historical and legal method, description, comparison.

Keywords: penal enforcement legislation, correctional labor legislation, penal 
enforcement system, law, by-law.

В юридических науках, изучая исто-
рико-правовой аспект тех или иных обще-
ственных отношений, принято акцентиро-
вать внимание на т.н. круглых (юбилейных) 
датах определенных событий и процессов, 

что придает им особую значимость. 
Уголовно-исполнительное (испра-

вительно-трудовое) законодательство РФ 
(РСФСР), пройдя с момента образования 
РФ (с 25.12.1991) определенный путь раз-
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вития, сегодня имеет за своими плечами 
накопленный третьвековой опыт своей 
практической реализации. 

Остановимся более подробнее на 
содержании, трендах и особенностях при-
менения уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ за 33 года (треть века) су-
ществования новой России.

Безусловно, в одночасье исправи-
тельно-трудовое законодательство РСФСР 
не превратилось в уголовно-исполнитель-
ное законодательство РФ. Этому предше-
ствовала серьезная и кропотливая работа.

На момент возникновения нового 
государства – России действовало два фак-
тически самостоятельных свода норм об 
исполнении и отбывании наказаний: обще-
союзного (рамочного для РСФСР) значе- 
ния – Основы исправительно-трудовогоза-
конодательства СССР и союзных республик 
1969 г. (далее – Основы) и республикан-
ского (конкретного для РСФСР) значе- 
ния – Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1970 г. (далее – ИТК РСФСР).

Основы, вобрав в себя не только до-
стижения теоретической мысли, но и ре-
зультаты передовой практики, фактически 
создали реальную правовую базу для раз-
вития республиканского, в частности ис-
правительно-трудового законодательства 
РСФСР [1, с. 286, 289].

В дальнейшем ИТК РСФСР есте-
ственным образом стал основным регуля-
тором исполнения и отбывания отдельных 
видов наказаний, хотя формально Основы 
были признаны не действующими на тер-
ритории РФ только с 01.07.1997.

ИТК РСФСР регулировал исполне-
ние только трети наказаний, представлен-
ных ст. 21 УК РСФСР. Остальные виды 
наказаний фактически находились вне 
предмета его правового регулирования. Ис-
полнение и отбывание наказаний, не свя-
занных с мерами исправительно-трудового 
воздействия на осужденных, направление 

в дисциплинарный батальон регулирова-
лось отдельными Положениями, утверж-
денными Президиумом Верховного Совета 
РСФСР в 1984 и 1983 гг. соответственно. 

По справедливому замечанию  
П.Г. Понамарева и И.В. Шмарова фак-
тически образовалось две отрасли зако-
нодательства: исправительно-трудовое и 
наказаний, не связанных с мерами испра-
вительно-трудового воздействия на осу-
жденных [5, с. 84].

Сам ИТК РСФСР к концу 1991 г. из-
менялся и дополнялся только одиннадцать 
раз. Это свидетельствует об относительно 
скромной по сегодняшним меркам работе 
специфичного законодателя (Президиум 
Верховного Совета РСФСР) того време-
ни, поскольку с 1970 по 1991 гг. частота 
изменений и дополнений в ИТК РСФСР 
составляла в пропорции одно изменение 
в два года (для сравнения: только в 2013 г.  
в УИК РФ было внесено 8 изменений и до-
полнений).

Однако последующие и заключи-
тельные шесть изменений и дополнений в 
ИТК РСФСР были поистине прорывными 
(особенно изменения и дополнения 1992 г., 
февраля 1993 г. и декабря 1996 г.). 

Среди них: положения, приводящие 
нормы исправительно-трудового законода-
тельства в соответствие с международными 
нормами права, повышение гуманитарной 
составляющей, возникновение определен-
ных прав и свобод осужденных (на личную 
безопасность, свободу совести, на выезды 
в отпуск за пределы учреждений, зачет 
времени работы осужденных в общий тру-
довой стаж и т.д.), требования, предъявля-
емые к персоналу учреждений и органов, 
исполняющих наказание, отмена отдель-
ных архаичных видов наказаний (ссылка, 
высылка, условное осуждение (освобожде-
ние) с обязательным привлечением к тру-
ду); ликвидация исправительно-трудовых 
колоний усиленного режима и т.д.
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Общественно-политическая и со-
циально-экономическая ситуация в стране 
требовали соответствующих изменений 
в т.ч. исправительно-трудового законода-
тельства. 

Теоретическая проработка данного 
вопроса (с 1988 г.) и обсуждения в государ-
ственных и общественных структурах (в 
адрес разработчиков нового уголовно-ис-
полнительного закона РФ поступило более 
400 предложений и замечаний) [6, с. 59] 
стало основой принятия нового УИК РФ.

Принятый УИК РФ урегулировал 
исполнение всех видов уголовных наказа-
ний (связанных с изоляцией, не связанных 
с изоляцией личности, «военных») соглас-
но лестнице «от менее сурового к более су-
ровому». 

В нем по-новому определены цели 
и задачи уголовно-исполнительного зако-
нодательства, его принципы РФ, вопросы 
контроля за учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, определено 
правовое положение осужденных в уни-
версальном плане и конкретно к тому или 
иному виду наказаний. Урегулированы 
иные вопросы уголовно-исполнительных 
правоотношений.

С годами уголовно-исполнительные 
правоотношения в УИК РФ подвергались 
естественным изменениям и дополне-
ниям, отдельные из которых были суще-
ственными, а где-то и судьбоносными (ФЗ 
от 09.03.2001 № 25-ФЗ, ФЗ от 08.12.2003  
№ 161-ФЗ: гуманизация условий отбыва-
ния наказания, совершенствования орга-
низационных форм исполнения наказа-
ния; ФЗ от 28.12.2004 № 177-ФЗ: введение 
наказания в виде обязательных работ; ФЗ  
от 27.12.2009 № 377-ФЗ: введение на-
казания в виде ограничения свободы с 
01.01.2010; ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ: 
введение наказания в виде принудитель-
ных работ с 01.01.2013 с перенесением 
сроков на 01.01.2014 и далее на 01.01.2017. 

Указанные ФЗ от 2004, 2009 и 2011 безус-
ловно вывели ряд наказаний и их примене-
ние из разряда «вирутальных» в реальные 
[9, с. 133–140]). К слову сказать, к момен-
ту введения в действие УИК РФ (1 июля  
1997 г.) из 13 видов наказаний, предусмо-
тренных ст. 43 УК РФ, практическому ис-
полнению (отбыванию) подлежало только 
9 (30 % наказаний фактически не применя-
лось).

Вообще же количественный показа-
тель изменений и дополнений, вносимых в 
УИК РФ, в целом стабилен. 

В среднем в год в него вносится 
чуть более четырех изменений и допол-
нений. Для сравнения (относительно род-
ственных публично-правовых отраслей 
законодательства): ежегодные изменения и 
дополнения, вносимые в УК РФ, УПК РФ 
и КоАП РФ в разы перекрывают аналогич-
ные показатели относительно УИК РФ (см. 
диаграмму 1). 

Такая сверхактивность субъектов 
правотворчества по изменению законода-
тельства в публично-правовой сфере не 
способствуют его качеству [3, с. 108, 109], 
в т. ч. ведет к его турбулентности [2, с. 77]. 

Однако количественный показа-
тель вносимых изменений и дополнений в  
УИК РФ во многом опережает аналогич-
ный показатель у ИТК РСФСР (к слову 
сказать, обеим кодексам в сравнении при-
мерно по 27 лет). 

При этом изменения и дополнения в 
УИК РФ вносились в 8,6 раз чаще, чем в 
ИТК РСФСР (см. диаграмму 2).

Эти и многие другие факторы (не-
завершенность кодификации уголовно-ис-
полнительного законодательства РФ в 
1996–1997 гг., системные противоречия и 
пробелы в нем, изменение политических, 
экономических и иных условий функцио-
нирования общества и государства) приве-
ли к тому, что авторским коллективом под 
руководством В. И. Селиверстова в 2016 г. 
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Диаграмма 2

Диаграмма 1

разработана научно-теоретическая модель 
общей части УИК РФ (67 норм с обоснова-
ниями) [4, с. 41–222]. Она является отлич-

ной и весьма полезной основой в научных 
разработках в сфере уголовного и уголов-
но-исполнительного права на перспективу.
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Новинкой в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве РФ является ФЗ от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации», часть норм из кото-
рого входит в предмет уголовно-исполни-
тельного законодательства РФ. Однако из 
содержания закона это не очевидно. Ду-
мается, что настоящий закон требует даль-
нейшей практической апробации, а также 
научной проработки и соответствующей 
оценки.

Во многом уголовно-исполни-
тельное законодательство РФ последних 
тридцати лет характеризует Закон РФ от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации» (с 09.12.2022 
в новом наименовании). Именно он в пер-
воначальной редакции определил органи-
зационные основы деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы и пра-
вовой статус учреждений, исполняющих 
наказания (далее – закон № 5473-I).

А.И. Зубков, рассматривая вопро-
сы общей характеристики изменений и 
дополнений действующего исправитель-
но-трудового законодательства, отмечал 
несовершенство указанного правового 
акта, поспешность его принятия и времен-
ный характер его реализации [7, с. 576]. 
Однако по иронии судьбы сегодня с боль-
шой уверенностью можно сказать, что в 
системе уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ закон № 5473-I является 
законом-долгожителем (ему более тридца-
ти лет). Такую оценку ему можно дать хотя 
бы оценивая его внешние атрибуты: при-
нят несуществующим сегодня законодате-
лем – Верховным Советом РФ, подписан 
Президентом РФ в том официальном месте 
(Москва, Дом Советов России), в котором 
сегодня Президент РФ не подписывает за-
коны (официальное место подписания фе-
деральных законов – Москва, Кремль).

Учитывая хронологию изменений 
и дополнений в закон № 5473-I стоит от-

метить, что он в целом менялся согласно 
законодательству, отражавшему новые 
тренды в экономике страны: в социально-э-
кономической сфере (монетизация льгот, 
ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ), в сфере дея-
тельности полиции (ФЗ от 7 февраля 2011 
г. № 4-ФЗ), в сфере образования в РФ (ФЗ 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ), в сфере службы 
в УИС (ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ) и т.д. 
Наиболее ключевые, на наш взгляд, изме-
нения и дополнения в закон № 5473-I вно-
сились: ФЗ от 21.07.1998 № 117-ФЗ (пере-
дача УИС России из ведения МВД России 
в Минюст России), ФЗ от 28.12.2016 № 503 
(расширен формат норм о применении мер 
безопасности: физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия). 
Весьма значительными в организацион-
ном плане предстают изменения в закон 
№ 5473-I, внесенными ФЗ от 11.06.2022 № 
170-ФЗ. 

Центральным элементом измене-
ний предстает географо-экономическое 
размещение учреждений УИС (Генераль-
ная схема размещения учреждений УИС 
РФ: распоряжение Правительства РФ  
от 13.12.2023 г. № 3591-р).

По смыслу наименования закона  
№ 5473-I в новой редакции, предмет его 
правового регулирования с 09.12.2022 – 
общественные отношения, связанные с де-
ятельностью учреждений и органов УИС. 
Однако содержание самого закона по-преж-
нему представляется ориентированным на 
учреждения, исполняющие наказания.

Сегодня редакция закона  
№ 5473-I состоит из 51 статьи, 6 из них 
утратили силу, в него 47 раз вносились из-
менения и дополнения. 

К сегодняшнему дню только 7 % ста-
тей закона (ст.ст. 1, 32, 34) не претерпевали 
поправки. Помимо внешних атрибутов, о 
которых мы упоминали выше (принявший 
закон орган и место подписания закона) в 
пользу «продолжения жизни» закона № 
5473-I говорит то, что обсуждение его но-
вой редакции не определено в плановых и 
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политико-правовых документах, определя-
ющих развитие УИС. 

Кроме того, 14.06.2024 на федераль-
ном портале проектов нормативно-право-
вых актов выложен проект ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ID проекта 
148374), предусматривающий внесение из-
менений и дополнений в 7 статей закона № 
5473-I. Также предлагается дополнить ука-
занный закон одной новой статьей.

И все же представляется необходи-
мым принятия нового закона, регламенти-
рующего организационные основы учреж-
дений и органов УИС. По справедливому 
замечанию В.А. Уткина «новый Закон об 
УИС может быть подготовлен и принят 
«без оглядки» на уголовное законодатель-
ство и в значительно более короткие сро-
ки». 

Также при разработке такого закона 
на основе предметов ведения был бы по-
лезен «взаимообмен» соответствующими 
нормами с УИК РФ (организационными в 
сфере деятельности УИС и нормами, от-
носящимися к уголовно-исполнительным 
правоотношениям) [8, с. 119, 120]. Вместе 
с тем, анализ содержания закона показыва-
ет, что он в отдельных своих нормах арха-
ичен (чч. 7, 8 ст. 36), прослеживается несо-
вершенство юридической техники. 

Закон, как представляется, нужда-
ется в оптимизации количества и качества 
статей и глав.

Важное место в системе уголов-
но-исполнительного законодательства но-
вой России (в широком смысле) занимают 
законы обеспечительного для УИК РФ и 
закона № 5473-I свойства. 

Эти законы регламентируют слу-
жебно-статусные вопросы в УИС (ФЗ от 
19.07.2018 № 197-ФЗ), а также социальные 
вопросы в отношении сотрудников УИС 
(ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ). 

Такие законы в отдельных компо-
нентах и косвенно также содержат элемен-
ты уголовно-исполнительных правоотно-

шений (например, п. 4 ч. 1 ст. 12, ч. 3 ст. 21, 
ст. 29 ФЗ от 9.07.2018 № 197-ФЗ).

Принято считать, что «оформление» 
самостоятельной правоохранительной (си-
ловой) службы осуществляется посред-
ством применения трех законов, регламен-
тирующих:

– организацию и полномочия служ-
бы (условно «Что делает, чем занимает-
ся служба») (в нашем случае это закон  
№ 5473-I);

– прохождение сотрудником службы 
(условно «Каков служебный статус сотруд-
ника в службе») (в нашем случае это ФЗ от 
19.07.2018 № 197-ФЗ);

– систему социальных гарантий и 
льгот в отношении сотрудника (условно 
«Чем обеспечен сотрудник, проходящий 
службу и какова компенсация за служ-
бу») (в нашем случае это ФЗ от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ).

К слову сказать, такое триединство 
законов для УИС сложилось не сразу и 
единовременно, а за 25 лет. Четверть века  
(с 1993 по 2018 гг.) понадобилось для ре-
шения этого вопроса пока были приня-
ты необходимые законы (закон № 5473-I  
в 1993 г., ФЗ № 283-ФЗ в 2012 г., ФЗ № 197-
ФЗ в 2018 г.). Для многих правоохрани-
тельных (силовых) служб этот этап также 
был растянут. 

Однако, как показывает история, 
при очередном этапе их реформирования 
мог решаться довольно быстро. 

Например, при образовании поли-
ции и ее переходе на партнерскую и не до-
минантную модель взаимоотношений с об-
ществом (пояснительная записка к проекту 
федерального закона «О полиции») ФЗ о 
полиции, о службе в органах внутренних 
дел (далее – ОВД), о социальных гарантиях 
сотрудникам ОВД были приняты в течение 
2011 г.

Иные законы, принятые за истек-
шие треть века, также во многом допол-
нили систему уголовно-исполнительного 
законодательства РФ и изменили облик не 
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только уголовно-исполнительных правоот-
ношений, но и УИС в целом.

На подзаконном уровне за послед-
ние десятилетия также урегулирован це-
лый спектр правоотношений.

Прежде всего речь идет об орга-
низационно-структурном построении – 
межведомственной, а в дальнейшем об-
щегосударственной административной 
реформе, касающейся в т.ч. деятельности 
УИС (ФСИН России), которая по срокам 
проводилась порядка 12 лет (с октября 
1992 (постановление Правительства РФ от 
23.11.1992 № 812) по октябрь 2004 гг. (указ 
Президента РФ от 13.10.2004 № 1314)).

На уровне указов Президента РФ 
основополагающими были акты, предус-
матривающие реформирование отдельных 
подразделений ОВД и их передачу в УИС 
(Указ Президента РФ от 22.04.1994 № 805), 
а также передачу отдельных подразделе-
ний ОВД из ведения МВД России в ведение 
Минюста России (указы Президента РФ от 
08.10.1997 № 1100, от 28.07.1998 № 904, от 
17.09.1998 № 1116), а также обеспечиваю-
щие исполнение данных указов акты Пра-
вительства РФ (постановления Правитель-
ства РФ от 26.09.1995 № 964, от 13.11.1997 
№ 1416, от 05.04.1999 № 366).

Итог административной реформы 
и принятие мер по совершенствованию 
государственного управления заверши-
лось принятием Указа Президента РФ от 
13.10.2004 № 1314, утвердившему Поло-
жение о Федеральной службе исполнения 
наказаний и определившему задачи, полно-
мочия и организацию ее деятельности.

Со временем перечень задач, стоя-
щих перед ФСИН России, в определенной 
степени расширился. Как представляет-
ся, они во многом выходят за рамки свой-
ственных ФСИН России задач (например,  
пп. 5.1 п. 3: охрана и безопасность психи-
атрических больниц (стационаров) специ-
ализированного типа с интенсивным на-
блюдением, подведомственных Минздраву 
России; пп. 5.2 п. 3: охрана судебно-психи-

атрических экспертных медицинских орга-
низаций).

Отдельные вопросы исполнения 
наказаний (мер пресечения) в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных представлены в постановлениях Пра-
вительства РФ (материально-бытовое, 
коммунальное, социальное и медицинское 
обеспечение). В целом, как показывает 
анализ этих актов, они в своем большин-
стве только единожды регулируют ту или 
иную сферу отношений (например, поста-
новления Правительства РФ от 25.05.2012 
№ 514, от 06.02.2004 № 54 и т.д.). Однако 
среди них встречаются и те акты Прави-
тельства РФ, которые были полностью из-
менены и приняты (неоднократно) в новой 
редакции (например, акты Правительства 
РФ, определяющие нормы питания и мате-
риально-бытового обеспечения осужден-
ных к лишению свободы: постановления 
Правительства РФ от 01.12.1992 № 935, от 
08.07.1997 № 833, от 11.04.2005 № 205).

Обособленно уголовно-исполни-
тельное законодательство РФ за последние 
десятилетия стали представлять докумен-
ты программного финансово-экономиче-
ского свойства (федеральные целевые про-
граммы) и идеолого-правового свойства 
(концепции развития).

Первый блок документов  
(далее – ФЦП) как предметный комплекс 
долгосрочных мероприятий, инициирован-
ных Правительством РФ для достижения 
социально-экономических задач общего-
сударственного уровня, получил активное 
развитие с начала нулевых годов XXI в. 

Однако отдельные ФЦП принима-
лись еще с середины 90-х гг. ХХ в. в це-
лях обеспечения полной и эффективной 
трудовой занятости осужденных как ответ 
на разрыв хозяйственных связей предпри-
ятий учреждений УИС, в сочетании с тех-
нической отсталостью материальной базы 
и нестабильностью финансовой систе-
мы (постановления Правительства РФ от 
29.07.1995 № 764, от 13.08.1996 № 970).
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С 2002 г. ФЦП стали приниматься 
на постоянной основе и ориентированы не 
на одно или несколько направлений дея-
тельности УИС, а системно для всего пе-
нитенциарного ведомства: ФЦП «Рефор-
мирование УИС на 2002–2006 годы», ФЦП 
«Развитие УИС (2007–2016 годы)», ФЦП 
«Развитие УИС (2018–2030 годы)». При 
этом в среднем основная цель ФЦП – при-
ведение условий содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соответ-
ствие с законодательством РФ и междуна-
родными стандартами, а также приведение 
условий отбывания наказания осужденны-
ми в соответствие с законодательством РФ. 
Всего с 2002 г. по настоящее время в ФЦП 
было внесено 20 изменений и дополнений. 
Естественно объем их финансирования 
коррелируется с финансовыми возможно-
стями государства.

Отдельными структурными компо-
нентами уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ идеолого-правового свой-
ства на продолжительное время являются 
программно-идеологические документы 
стратегического характера. С середины 
90-х гг. ХХ в. общий вектор становления 
УИС новой России определила Концепция 
реорганизации уголовно-исполнительной 
системы МВД РФ (на период до 2005 года). 

В дальнейшем на десятилетия при-
нимались Концепции развития УИС РФ до 
2020 г. (Распоряжение Правительства РФ 
от 14.10.2010 № 1772-р) (далее – Концеп-
ция 2020) и на период до 2030 г. (Распо-
ряжение Правительства РФ от 29.04.2021  
№ 1138-р) (далее – Концепция 2030).

В первом случае с позиции права 
Концепция 2020 во многом была прониза-
на концептом правового идеализма – зада-
чей перепрофилирования до конца 2016 г. 
(всего за 6 лет) большей части ИУ в тюрь-
мы общего, усиленного и особого режима, 
создание колоний-поселений нового типа. 

Данный элемент ввиду отсутствия 
социально-экономических возможностей 
впоследствии утратил силу, предложив, 

видимо, в качестве своеобразной компен-
сации в содержание Концепции 2020 до-
полнительную главу «Обеспечение прав и 
законных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей» в раздел 4 «Со-
вершенствование отдельных направлений 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы» (Распоряжение Правительства 
РФ от 23.09.2015 № 1877-р).

В целом же позитивная динамика в 
содержании от Концепции 2020 к Концеп-
ции 2030 прослеживается. Так, если в Кон-
цепции 2020 в вопросах развития системы 
наказаний, альтернативных лишению сво-
боды предусматривалась необходимость 
принятия мер по формированию качествен-
но новых учреждений, способных эффек-
тивно исполнять наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества. При-
чем Концепция 2020 не заявляла о наиме-
новании таких учреждений. 

То в Концепции 2030 на этот счет 
предусмотрен самостоятельный раздел 
XII, именуемый «Развитие сети исправи-
тельных центров».

Очевидно, что в Концепции 2030 
есть ряд мегапроектов, требующих серьез-
ного внимания организационного, право-
вого, финансового и иного характера (на-
пример, речь идет о реализации проекта 
создания учреждения объединенного типа, 
цифровой трансформации, развитии систе-
мы пробации и т.д.).

Заключительным компонентом уго-
ловно-исполнительного законодательства 
РФ выступают ведомственные норматив-
но-правовые акты. Известно, что в соответ-
ствии со ст. 4 УИК РФ федеральные органы 
исполнительной власти вправе принимать 
основанные на федеральном законе норма-
тивные правовые акты по вопросам испол-
нения наказаний.

За последние три с лишним де-
сятилетия практически все направления 
деятельности УИС урегулированы на ве-
домственном уровне. Преимущественно 
уголовно-исполнительные правоотноше-
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ния в последнее десятилетие ХХ в. нахо-
дили выражение в нормативно-правовых 
актах, издаваемых МВД России. 

Причем после издания соответству-
ющего Указа Президента РФ в 1992 г. все 
ограничительные грифы, регламентирую-
щие отдельные ключевые правоотношения 
в процессе исполнения и отбывания нака-
заний, с подзаконных нормативно-право-
вых актов были сняты. После реформиро-
вания УИС, ее передачи от МВД России к 
Минюсту России и проведенной в начале 
нулевых годов ХХ в. административной 
реформы органов государственного управ-
ления данный вопрос стал преимуществен-
но регулироваться нормативно-правовыми 
актами Минюста России, а также ФСИН 
России (в целях обеспечения деятельности 
ФСИН России). 

Гриф ограниченного пользования 
по естественным причинам новым мини-
стерством был установлен (в частности 
по вопросам охраны объектов УИС; кон-
воирования и надзора за осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми; тактике 
проведения обысков и досмотров в учреж-
дениях УИС).

Отдельные ведомственные нор-
мативно-правовые акты претерпели се-
рьезные изменения как по форме, так и 
по содержанию. Так, Правила внутрен-
него распорядка ИУ (далее – ПВР И(Т)У)  
с 1991 г. по сегодняшний день обновлялись 
6 раз (в среднем менялись один раз в 4,5 
года). При этом количество норм (парагра-
фов, глав) в них также весьма разнилось. 

Если ПВР ИТУ 1992 г. состояли 

лишь из 16 небольших параграфов (менее 
100 пунктов), то действующий ПВР ИУ 
2022 г. состоит из 36 глав, насчитывающих 
более 600 пунктов.

К началу 20-х гг. ХХI в. наметилась 
тенденция с элементами инкорпорации ве-
домственных нормативно-правовых актов 
Минюста России – объединение несколько 
Правил (Порядков) в один нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий правовоотно-
шения в сфере разнородных и не связан-
ных между собой мер государственного 
принуждения (приказ Минюста России от 
04.07.2022 № 110, Приказ Минюста России 
от 29.11.2023 № 350), что для одних теоре-
тиков и практиков является удобным, а для 
других нет.

В целом невозможно в рамках одной 
научной статьи рассмотреть все вехи гене-
зиса уголовно-исполнительное законода-
тельства РФ одной трети прошедшего века. 
Сегодня сложно переоценить насколько 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство РФ получило развитие за эти годы. 

Безусловно, изменение обществен-
но-политической и социально-экономиче-
ской обстановки в стране являлось прямой 
причиной влияния на уголовно-исполни-
тельное законодательство РФ. 

Вместе с тем имеющиеся пробелы и 
коллизии в рассматриваемом законодатель-
стве со временем и постепенно уменьша-
ются. 

А это значит, что с годами и десяти-
летиями оно совершенствуется, о чем нам 
скажет очередная оценка очередного юби-
лея данной отрасли законодательства.
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УДК 34.03

Н. В. Ходченков1

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ: 

К ВОПРОСУ ОБ УСМОТРЕНИИ

В системе мер по обеспечению прав и законных интересов человека особое 
место занимает возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшему 
от преступления. Его значение обусловливается его значимостью для человека, с 
одной стороны, и уровнем правового регулирования (ст. 52 Конституции Российской 
Федерации), с другой стороны. Не случайно нормы, направленные на решение данной 
проблемы, исторически присущие гражданскому праву, нашли закрепление и развитие 
в таких отраслях права криминального цикла, как: уголовное право, уголовно-
процессуальное право, уголовно-исполнительное право. 

Как показывает изучение теории данного вопроса и практики его применения 
(реализации) вовлечение в возмещение вреда отраслей права криминального цикла 
является очень важным дополнением к гражданско-правовому его решению. Это 
позволяет прежде всего решать их более оперативно, рассматривать его без отрыва 
от совершения преступления, рассматривать его в качестве одного из элементов 
противодействия преступности. 

Учитывая указанное значение таких норм в указанных отраслях не может не 
привлечь внимания оптимизации норм, предусматривающих освобождение от уголовной 
ответственности при условии возмещения вреда, причиненного потерпевшему 
преступлением, освобождение от отбывания наказания. Уяснение содержания понятий, 
относящихся к этой сфере, сопоставительный анализ правовых норм, позволяет 
заключить, что применение таких норм в значительной степени обусловливаются 
усмотрительным подходом к его применению. Последний обусловливается наличием 
оценочных, коллизиционных норм, пробелов в законодательстве. Это выражается в 
однозначности понятия вреда, его правовой природы частичного возмещения вреда и др. 

 © Ходченков Н.В., 2024
 © Hodchenkov N.V., 2024
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Автором на основе законодательной практики, заключающейся в установлении 
в ИТК РСФСР 1970 г., степеней исправления осужденных, предлагается введение 
соответствующих норм в действующем уголовно-исполнительном законодательстве с 
учетом института возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением. В 
статье излагаются соответствующие рекомендации. 

Ключевые слова: вред, возмещение, исправление, осужденный, оценка.

N. V. Hodchenkov

COMPENSATION FOR DAMAGE UPON RELEASE 
FROM CRIMINAL LIABILITY AND PUNISHMENT: 

ON THE ISSUE OF DISCRETION

In the system of measures to ensure human rights and legitimate interests, compensation 
for material damage and moral damage to the victim of a crime occupies a special place. Its 
importance is determined by its significance for a person, on the one hand, and the level of legal 
regulation (Article 52 of the Constitution of the Russian Federation), on the other hand. It is 
no coincidence that the norms aimed at solving this problem, historically inherent in civil law, 
have found consolidation and development in such branches of the law of the criminal cycle as: 
criminal law, criminal procedure law, penal enforcement law.

As the study of the theory of this issue and the practice of its application (implementation) 
shows, the involvement of branches of the law of the criminal cycle in compensation for harm 
is a very important addition to its civil law solution. This allows, first of all, to solve them more 
quickly, to consider it without interrupting the commission of a crime, to consider it as one of 
the elements of countering crime.

Given the indicated importance of such norms in these industries, it cannot fail to 
attract attention to the optimization of norms providing for exemption from criminal liability 
on condition of compensation for damage caused to the victim of a crime, exemption from 
serving a sentence. An understanding of the content of the concepts of his apparatus in this 
area, a comparative analysis of legal norms, allows us to conclude that the application of such 
norms is largely determined by a prudent approach to its application. The latter is conditioned 
by the presence of evaluative, conflicting norms, and gaps in legislation. This is expressed in 
the unambiguity of the concept of harm, its legal nature of partial compensation for harm, etc.

The author, on the basis of legislative practice, which consists in establishing in the 
ITK of the RSFSR in 1970, the degrees of correction of convicts, proposes the introduction 
of appropriate norms in the current penal enforcement legislation. Taking into account the 
institution of compensation for harm caused to the victim of a crime. The article sets out the 
relevant recommendations.

Keywords: harm, compensation, correction, convicted person, assessment.

В целях защиты прав и законных 
интересов потерпевшего от преступления 
действующее законодательство предусма-
тривает целую систему норм, направлен-
ных на их обеспечения. 

Безусловно первооснову в данном 

случае составляет Конституция Россий-
ской Федерации, гарантирующая возмеще-
ние такого вреда (ст. 52). 

Речь идет как об имущественном 
ущербе, так и о моральном вреде. Во ис-
полнение данной конституционной нормы 
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направлены соответствующие законода-
тельные установления других отраслей 
права. Одна из основных таких отраслей 
является гражданское право. 

Однако применение его норм не ре-
шает задачи, определенной в конституции. 
Удельный вес возмещенного вреда на досу-
дебной и судебной стадиях достигает лишь 
60-65% от всей его суммы причиненного 
вреда, на стадии исполнения наказания он 
вообще составляет в пределах 3% [2]. 

В целях оптимизации решения дан-
ного вопроса государство использует воз-
можности отраслей права криминального 
цикла (уголовное право, уголовно-процес-
суальное право, уголовно-исполнительное 
право). 

Должное место занимают нормы за-
конодательства об оперативно-розыскной 
деятельности. Данные отрасли законода-
тельства получили особенно интенсивное 
развитие в последние годы.

Так, в 2016-2018 годах уголовный 
кодекс пополнился такими нормами, как: 
освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с возмещением ущерба (ст. 761); 
освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа  
(ст. 762). 

Первая из приведенных статей пред-
усматривает освобождение от уголовной 
ответственности за ряд налоговых престу-
плений (ст. 198 – 1994 УК РФ) при условии 
полного возмещения ущерба (ч. 1 ст. 761 

УК РФ). Лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности при условии не 
только возмещения вреда, но и перечисле-
ния в бюджет страны денежного возмеще-
ния в размере двукратной суммы причи-
ненного ущерба ( ч. 2 ст. 761 УК РФ). 

Данная норма может быть примене-
на к лицам, совершившим более широкий 
круг преступлений. В случае совершения 
лицом преступления небольшой и сред-
ней тяжести лицо также может быть осво-
бождено от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, если оно 

возместило ущерб или иным образом за-
гладило причиненный вред (ст. 762 УК РФ). 

Полное или частичное возмещение 
вреда стало обязательным при решении 
вопросов об условно-досрочном освобож-
дении (ст. 79 УК РФ), замене неотбытой 
части наказания более мягким видом нака-
зания (ст. 80 УК РФ), при помиловании (п. 
8 Положения о порядке рассмотрения хо-
датайств о помиловании в Российской Фе-
дерации. Утверждено Указом Президента 
Российской Федерации от 14 декабря 2020 
г. № 787). 

Соответствующие нормы имеют ме-
сто в уголовно-исполнительном законода-
тельстве. 

Так, согласно ч. 2 ст. 175 УИК РФ 
администрация исправительного учрежде-
ния отражает в характеристике на осужден-
ного давшего ходатайство об условно-до-
срочном освобождении, и возмещение 
причиненного преступником вреда. Такие 
же данные должны быть отражены о пред-
ставлении осужденного о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом 
наказания (ч. 31 ст. 175 УИК РФ). 

Однако нормы, содержащие возме-
щение вреда, причиненного потерпевше-
му преступлением, как одно из оснований 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, досрочного освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, законодатель не уточнил 
обстоятельств, связанных с его возмещени-
ем. 

Это выражается: в неопределен-
ности объема частичного возмещаемого 
вреда (ст. 79, 80 УК РФ); в учете возме-
щения ущерба и в отсутствии возмещения 
вреда ( имеется ввиду - моральный вред) –  
ст. 761, 762 УК РФ, п.п. «г» п. 8 Положе-
ния о порядке рассмотрения ходатайств о 
помиловании) и наоборот – в учете возме-
щения материального ущерба и отсутствии 
возмещения вреда ( п.п. «г» п. 8 Положе-
ния о помиловании). Из приведенных норм 
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не ясно из каких источников должен быть 
возмещен вред. На практике это приводит 
к тому, что, например, суды отказывают в 
условно-досрочном освобождении от нака-
зания, мотивировав это тем, что вред был 
возмещен не из заработанных средств. При 
этом не всегда учитывается, что осужден-
ный не мог это делать в связи с отсутстви-
ем работы или низкой заработной платы. 

Такое разное законодательное уста-
новление возмещения материального 
ущерба и морального вреда, причиненного 
потерпевшему преступлением, приводит к 
их различному трактованию, обусловлива-
ет усмотрительный подход к нему.

Усмотрения в теории права доста-
точно освещена. Анализируя различные 
взгляды на понятие усмотрения, можно 
сказать, что оно представляет, с одной сто-
роны, как процесс решения вопроса [4], с 
другой стороны, его результат [3].

Применительно к приведенным 
выше нормам  уголовного законодатель-
ства имеют место как одно так и другое. 

Суть усмотрения в сфере действия 
отраслей права криминального цикла, на 
взгляд автора, заключается в возможно-
сти выбора лицом своего поведения среди 
различных его вариантов, установленных 
законом или иными нормативными право-
выми актами. 

При этом выбор того или иного на-
правления зависит сугубо от самого субъ-
екта. В случае определения лицом конкрет-
ного направления деятельности из числа 
возможных оно не может быть привлечено 
ни к какому виду ответственности, так как 
выбор сделан в рамках закона. 

Возможность усмотрения в данных 
отраслях права является ограниченными. 
Основное отличие, например, усмотрения 
в уголовно-исполнительном праве в де-
ятельности субъектов, реализующих его 
установления, заключается в особом поло-
жении администрации учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание. 

Ее представители непосредственно 

применяют различные меры принудитель-
ного характера. Поэтому осужденные обо-
стренно реагируют на применение таких 
мер по усмотрению администрации, недо-
статочно обоснованных, по их мнению, с 
точки зрения обеспечения их прав, свобод 
и законных интересов. Это обусловливает 
необходимость максимального сокраще-
ния норм, содержащих оценочные, колли-
зационные категории, пробелов в законода-
тельстве. Именно такие нормы, отсутствие 
необходимых норм создают основу для 
усмотрительного подхода, в частности, к 
возмещению вреда, причиненного престу-
плением.

Применительно к рассматриваемой 
теме к оценочной категории можно отнести 
определение объема частичного возмеще-
ния вреда. В числе коллизиционных норм: 
полное или частичное возмещение вреда 
при условно-досрочном освобождении и 
«возмещении ущерба» при помиловании. 

Пробелом в законодательстве, по 
мнению автора, является отсутствие в ка-
честве условия отсрочки отбывания на-
казания возмещение вреда (ст. 721, 821  
УК РФ). К нему следует отнести и неопре-
деленность правовой природы возмещения 
вреда, причиненного потерпевшему пре-
ступлением. Его нет в перечне основных 
средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 
9 УИК РФ). 

Данный институт не нашел сво-
его места в целях и задачах уголовного и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства (соответственно: ст. 2 УК РФ, ст. 1  
УИК РФ), в целях наказания (ст. 43  
УК РФ). Неопределенность в ней усугубля-
ется и многообразием научных точек зре-
ния. 

Мерами по уменьшению норм, ре-
ализация которых зависит от усмотрения 
правоприменения, могут быть: максималь-
ное сокращение оценочных, коллизицион-
ных норм в уголовном и уголовно-испол-
нительном законодательстве, устранение в 
нем пробелов. 
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Конкретно это могло бы выразиться: 
– в установлении единой термино-

логии-«возмещение вреда, причиненного 
потерпевшему преступлением», включаю-
щего в себя как материальный ущерб, так и 
моральный вред; 

– дифференциация вреда в зависи-
мости от правового института, где он при-
меняется. Ранжированный ряд таких инсти-
тутов в зависимости от их приоритетности 
должен выглядеть следующим образом: 
замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания; условно-досроч-
ное освобождение; помилование.

На методическом уровне возмеще-
ние вреда должно быть реализовано в ре-
комендациях по оценке степени исправле-
ния осужденных. Такая необходимость еще 
больше обостряется наличием в законода-
тельстве термина «доказал свое исправле-
ние» (ч 1 ст. 74 УК РФ). 

При этом его критерии не определя-
ются. В основу применения замены нака-
зания и условно-досрочного освобождения 
должны быть положены личные качества 
осужденного, определяемые по его отно-
шению к указанным средствам и полноты 
возмещения вреда. 

Исходя из практики, имевшей ме-
сто и ИТК РСФСР 1970 года, осужденных 
можно дифференцировать на следующие 
категории: неопределенный тип, встал на 
путь исправления, твердо встал на путь 
исправления; доказал свое исправление; 
нарушитель режима отбывания наказания; 
злостный нарушитель режима отбывания 
наказания.

1. Неопределенный (неизученный) 
тип имеет место при начальном этапе от-
бывания наказания, во время нахождения в 
карантине.

2. Встал на путь исправления (при-
знаки):

– выполнение установленного по-
рядка исполнения и отбывания наказания: 
точное и неуклонное выполнение осужден-
ным требований режима, правил внутрен-

него распорядка; наличие поощрений; от-
рицательное отношение к азартным играм, 
употребление спиртных напитков, нарко-
тикам; стремление выйти из - под влияния 
отрицательной части осужденных; стрем-
ление удержать от нарушения режима дру-
гих осужденных, осуждение их противо-
правного поведения; частичное признание 
вины в совершенном преступлении, ча-
стичное раскаяние в совершенном престу-
плении; частичное осознание справедли-
вости характера назначенного наказания, 
порядка условий его отбывания.

– участие в мероприятиях, органи-
зуемых в исправительном учреждении;

– выполнение любого вида трудовой 
деятельности, на работах без оплаты труда;

– добросовестная учеба в общеобра-
зовательном заведении в системе профес-
сионально-технического обучения; соблю-
дение осужденным правил для учащихся 
(успеваемость, посещаемость), проявление 
интереса к учебе, осознанность восприя-
тия обучения; участие в работе по обмену 
опытом;

– изыскание возможностей погасить 
иск.

Достижение лицом степени «встал 
на путь исправления» влечет для осужден-
ного: пребывание в обычных условиях, 
предоставление права передвижения без 
конвоя или сопровождения.

3. Твердо встал на путь исправления 
(признаки):

– выполнение установленного по-
рядка исполнения и отбывания наказания: 
устойчивое, продолжительное положи-
тельное поведение (не менее года); поддер-
жание положительных связей с родствен-
никами и осужденными, положительно 
характеризующимися;

– отношение к воспитательным 
мероприятиям: посещение лекций и т.п., 
положительная реакция о необходимости 
порвать с преступным прошлым, участие 
в культурно-массовых и спортивных меро-
приятиях, в художественной самодеятель-
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ности, в работе стенной и многотиражной 
печати и т.д.; инициативность в содействии 
администрации учреждении, исполняю-
щих наказания , в организации и прове-
дения различных воспитательных меро-
приятий; участие в общественной жизни 
исправительного учреждения; выполне-
ние общественных поручений; конкретная 
деятельность, направленная на поддер-
жание режима в исправительном учреж-
дении; осознание своей вины, чистосер-
дечное раскаяние в содеянном, стремление 
порвать с преступным прошлым, искупить 
свою вину;

– отношение к общественно полез-
ному труду: участие в труде (при условии 
трудоспособности осужденного, наличия 
рабочих мест в исправительном учрежде-
нии, участие в выполнении неоплачивае-
мых по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним терри-
торий в порядке ст. 106 УИК РФ (п.28);

– отношение к получению общего 
образования, профессиональной подготов-
ке: добросовестная учеба в общеобразова-
тельном заведении, в системе профессио-
нально-технического обучения; получение 
трудовых навыков в ходе проведения за-
нятий в учебно-производственных мастер-
ских, функционирующих при исправитель-
ных учреждениях, получение профессии;

– возмещение ущерба, причиненно-
го преступлением: погашение иска не ме-
нее 25 %. 

Достижение лицом степени «твердо 
встал на путь исправления» обусловливает: 
разрешение на проведение за пределами 
колонии-поселения выходных и празднич-
ных дней; поддержка ходатайства о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания; отбывание наказания в 
облегченных условиях; перевод из тюрьмы 
в исправительную колонию; применение 
отсрочки отбывания наказания в порядке 
ст. 177 и ст. 1781 УИК РФ (в случае призна-
ния осужденного больным наркоманией).

4. Доказал свое исправление (при-

знаки):
– выполнение установленного по-

рядка исполнения и отбывания наказания: 
наличие поощрений; отрицательное от-
ношение к картежным играм, пьянству, 
наркотикам; стремление решать вопросы 
трудового и бытового устройства; созна-
тельное соблюдение законов; осознание 
вины и раскаивание в совершенном пре-
ступлении, справедливости назначенного 
наказания, порядка и условий его отбыва-
ния; поддержание положительных связей с 
родственниками;

– отношение к воспитательным ме-
роприятиям: активное участие в воспита-
тельных мероприятиях, проявление иници-
ативы при их проведении;

– отношение к общественно-полез-
ному труду: выполнение любого вида тру-
довой деятельности, на работах без оплаты 
труда;

– отношение к получению общего 
образования, профессиональной подго-
товке: обучение в общеобразовательном 
учреждении, в системе профессиональ-
но-технического обучения;

– возмещение ущерба, причиненно-
го преступлением: полное или частичное 
(не менее 50 % погашение иска).

Достижением лицом степени ис-
правления «доказал свое исправление» 
влечет для осужденного: наступления пра-
ва ходатайствовать об условно-досрочном 
освобождений, помиловании.

5. Нарушитель режим отбывания 
наказания (признаки):

– наличие взысканий за нарушения 
режима отбывания наказания, уклонение 
от возмещения вреда.

Лица, отнесенные к категории «на-
рушитель режима отбывания наказания» 
могут быть: водворены в штрафной изо-
лятор на срок до 15 суток; отмена права 
проживания вне общежития и запрещения 
выхода за пределы общежития в свободное 
от работы время на срок до 30 дней.

6. Злостный нарушитель режима от-
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бывания наказания (признаки):
– употребление спиртных напит-

ков либо наркотических средств или пси-
хотропных веществ; мелкое хулиганство; 
угроза, неповиновение представителям 
администрации исправительного учреж-
дения или их оскорбление; изготовление, 
хранение или передача запрещенных пред-
метов; уклонение от исполнения принуди-
тельных мер медицинского характера или 
от обязательного лечения; организация за-
бастовок или иных групповых неповинове-
ний, активное участие в них; мужеложство, 
лесбиянство; организация группировок 
осужденных, направленных на соверше-
ние указанных правонарушений, активное 
участие в них; отказ от работы или пре-
кращение работы без уважительных при-
чин; совершение в течении одного года 
повторного нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, если за ка-
ждое из этих нарушений осужденный был 
подвергнут взысканию в виде водворения в 
штрафной или дисциплинарный изолятор; 
злостное уклонение от исполнения иско-
вых требований.

Лица, отнесенные к категории 
«злостный нарушитель режима отбывания 
наказания» могут быть: переведены в по-
мещения камерного типа, единые помеще-

ния камерного типа, в одиночные камеры, с 
обычных в строгие условия, с облегченных 
- в обычные или строгие. В отношении них 
может быть установлен административный 
надзор в порядке ст. 1731 УИК РФ.

Приведенные показатели характе-
ризующие степени исправления, являют-
ся обязательными при применении к осу-
жденным льготных уголовно-правовых 
и уголовно-исполнительных институтов 
(мер), мер дисциплинарного воздействия.

Факультативные (дополнительные) 
признаки, которые могут быть учтены при 
условно-досрочном освобождении, замене 
неотбытой части наказания более мягким 
наказанием, помиловании.

Предлагаемые варианты совер-
шенствования норм, регламентирующих 
возмещение вреда, причиненного потер-
певшему преступлением, по сокращению 
оценочных и коллизиционных норм, вос-
полнению пробелов в уголовном и уголов-
но-исполнительном праве, позволит повы-
сить уровень объективности приложения 
данного института при привлечении лица 
к уголовной ответственности, назначении 
наказания, освобождении от него. Кроме 
того это обеспечит более системный под-
ход к правовому регулированию и практи-
ки его применения.
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УДК 343.2

А. А. Храмов 1

К ПРОБЛЕМЕ СОРАЗМЕРНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ЗАЧЕТА МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В РАЗМЕР НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ШТРАФА

В статье рассматриваются теоретические основы зачета мер пресечения в 
окончательный размер штрафа, назначенного в качестве основного наказания, а также 
практика их применения. Делается вывод, что в настоящее время в отечественной 
правоприменительной практике налицо тысячекратный разрыв в зачетах мер 
пресечения в окончательный срок наказания между отдельными судебными решениями. 
Отсутствие единой методики зачета едва ли позволяет обеспечить в данном случае 
реализацию принципа справедливости. На основе анализа зарубежного уголовного 
законодательства делается вывод, что решение данной проблемы возможно лишь 
посредством установления определенного коэффициента зачета, основанного, 
например, на дневной средней заработной плате в России. Несмотря на то, что подобная 
формула, очевидно, имеет множество недостатков, нуждается в совершенствовании и 
дальнейшем научном обосновании, однако все же «приближает» зачет отбывания мер 
пресечения в срок наказания к большей справедливости и равенству лиц.

Ключевые слова: зачет наказания; штраф; меры пресечения; справедливость; 
соразмерность.

A. A. Khramov

TO THE PROBLEM OF PROPORTIONALITY AND FAIRNESS 
OF THE OFFSET OF PREVENTIVE MEASURES IN THE AMOUNT 

OF PUNISHMENT IN THE FORM OF A FINE

The article discusses the theoretical foundations of offsetting preventive measures 
in the final amount of the fine imposed as the main punishment, as well as the practice of 
 © Храмов А.А., 2024
 © Khramov A.A., 2024
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their application. It is concluded that at present in domestic law enforcement practice there 
is a thousandfold gap in the offsets of preventive measures in the final term of punishment 
between individual court decisions. The lack of a unified set-off methodology hardly allows us 
to ensure the implementation of the principle of fairness in this case. Based on the analysis of 
foreign criminal legislation, it is concluded that the solution to this problem is possible only 
by establishing a certain set-off coefficient based, for example, on the daily average wage in 
Russia. Despite the fact that such a formula obviously has many shortcomings, it needs to be 
improved and further scientific justification, but still «brings» the offset of serving preventive 
measures in the term of punishment to greater justice and equality of persons.

Keywords: punishment offset; penalty; preventive measures; fairness; harmony.

Несмотря на то, что любое огра-
ничение прав и свободы человека и граж-
данина должно обеспечиваться не только 
государственным и общественным контро-
лем, но и другими гарантиями его справед-
ливости и соразмерности, последнее, по 
ряду объективных и субъективных причин, 
далеко не всегда реализуется. 

К сожалению, подобная проблема 
коснулась и уголовно-правовых гарантий, 
предусмотренных ст. 72 УК РФ и устанав-
ливающих необходимость учета судом сро-
ка содержания под стражей до судебного 
разбирательства при определении размера 
штрафа, назначенного в качестве основно-
го вида наказания.

Устанавливая правила зачета време-
ни содержания лица под стражей, под до-
машним арестом или запрета соблюдения 
запрета выхода за пределы жилого поме-
щения в определенное время суток до всту-
пления приговора суда в законную силу, в 
размер наказаний, законодатель обеспечи-
вает достижение конституционно оправ-
данных целей, дифференциации уголовной 
ответственности и наказания, усиления ре-
ализации исправительно-предупредитель-
ного воздействия на осужденного, и тем 
самым защиты личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств и ко-
торые не допускают избыточного ограни-
чения прав и свобод при применении мер 
уголовно-правового принуждения (поста-
новления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее КС РФ) от 16 июня 
2009 года № 9-П, от 6 декабря 2011 года  

№ 27-П, от 22 марта 2018 года № 12-П и 
др.). 

С подобными выводами соглас-
ны и некоторые ученые. Так, например,  
О.В. Обернихина считает, что основными 
целями новелл ст. 72 УК РФ выступают, по-
мимо прочего: (1) либерализация уголов-
ного законодательства в целом; (2) эконо-
мия репрессивности мер государственного 
воздействия; (3) обеспечение прав челове-
ка [7, с. 91].

Меры обеспечения, применяемые 
в большинстве своем по одному только 
подозрению, – писал П.И. Люблинский, 
– постигая как правого, так и виноватого, 
всегда являются несправедливостью, вы-
зываемой необходимостью надежной за-
щиты государственных интересов право- 
судия [5, с. 571]. 

К последним автор отнес необ-
ходимость обеспечения правильности 
приговоров, возможность корректива не-
достатков предварительного следствия, 
а также соображения карательной поли- 
тики [5, с. 573-575].

В конечном итоге, именно осозна-
ние несправедливости присоединять к на-
казанию особый придаток в виде предва-
рительного заключения, а также ряд иных 
факторов обусловило установление в зако-
нодательстве возможности зачета послед-
него при назначении окончательного раз-
мера наказания.

Следует отметить, что установлен-
ные в настоящее время в ст. 72 УК РФ по-
ложения о зачете сроков мер пресечения в 
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срок наказаний не являются «новеллами» 
ни для теории уголовно-правовых наук, ни 
для законодательства и практики его при-
менения. 

Ретроспективный анализ уголовно-
го законодательства позволяет сделать вы-
вод, что первые упоминания о возможно-
сти зачета содержания под стражей в срок 
лишения свободы находят свое отражения 
в источниках права еще в первой половине 
XIX века. 

Одним из первых таких документов 
стал Свод законов 1842 года, предусматри-
вавший в ст. 142 возможность зачета в нака-
зание лишь долгосрочного содержания под 
стражей. С изданием новых нормативных 
актов, в том числе – Уголовного уложения 
1903 года, подобная норма была скоррек-
тирована, во-первых, за счет исключения 
указания на длительность содержания 
под стражей, во-вторых, за счет уточне-
ния видов наказаний, в которые возможно 
зачесть меру обеспечения (заключение в 
исправительном доме, тюрьме, крепости 
или при аресте), воспроизведя почти до-
словно положения германского законода- 
тельства [5, с. 580]. 

Подобное решение, как справедли-
во отмечалось в юридической литературе, 
«откатило» законодательство на шаг назад, 
оставив за «бортом» ряд других наказаний, 
в том числе – исследуемого нами.

С принятием в советский период 
времени новых источников уголовного 
права возможность учета мер пресечения 
(предварительного заключения) при на-
значении иных мер социальной защиты 
судебно-исправительного характера была 
возвращена. 

Впервые это было сделано в УК  
1926 года, который в отличие от предыду-
щей его версии 1922 г. предусмотрел воз-
можность зачета время отбытия до суда 
предварительного заключения не только в 
срок лишения свободы, но и других мер. 

Так, например, в ст. 29 УК РСФСР 
1926 г. предусматривалось, что при опре-

делении судом иных, кроме лишения 
свободы, мер социальной защиты судеб-
но-исправительного характера, суд вправе, 
приняв во внимание предварительное до 
суда заключение, соответственно смягчить 
избранную им меру социальной защиты 
или постановить о полном неприменении 
к осужденному определенной приговором 
меры социальной защиты. 

При этом в законодательстве тех 
лет не указывалось, каким образом суду 
следует засчитывать подобную процессу-
альную меру принуждения в окончатель-
ный размер наказаний и какая должна быть 
пропорция, в отличии от некоторых других 
видов наказаний (например, в отношении 
осужденных к принудительным работам 
зачет производился из расчета трех дней 
принудительных работ за день лишения 
свободы). 

Впоследствии (в других Кодексах – 
1960 г., 1996 г.), вплоть до недавнего време-
ни (а, точнее – до 2018 года) данная норма 
не претерпевала кардинальных изменений, 
вводя лишь новые коэффициенты кратно-
сти зачета содержания под стражей для 
новых видов наказаний (в соответствии со 
ст. 47 УК 1960 г. предварительное заклю-
чение засчитывалось судом в срок наказа-
ния при осуждении к лишению свободы 
или направлению в дисциплинарный бата-
льон день за день, при осуждении к испра-
вительным работам – день за три дня.), а 
также предусматривая возможность зачета 
срока отбывания уголовно-правовых мер (в 
частности, принудительных мер медицин-
ского характера), связанных с изоляцией 
лица, в срок лишения свободы. 

При этом норма, предусматривав-
шая необходимость учета предваритель-
ного заключения при назначении других 
видов наказаний, в том числе - штрафа, 
оставалась на протяжении всего советского 
периода неизменной. Так, в соответствии 
со ст. 47 УК РСФСР 1960 г. суд мог смяг-
чить назначенное осужденному наказание 
или полностью освободить виновного от 
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отбывания наказание.
Не изменилась ситуация и с при-

нятием нового УК РФ 1996 г. Так, в соот-
ветствии с положениями ч. 5 ст. 72 УК при 
назначении осужденному, содержавшему-
ся под стражей до судебного разбиратель-
ства, в качестве основного вида наказания 
штрафа суд, учитывая срок содержания под 
стражей, смягчает назначенное наказание 
или полностью освобождает его от отбыва-
ния этого наказания. 

На это вполне справедливо обра-
щает внимание Н.В. Николюк, отмечая, 
что при назначении в качестве основного 
наказания штрафа лицу, к которому до по-
становления приговора применялись меры 
пресечения в виде запрета определен-
ных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6  
ст. 1051 УПК РФ, домашнего ареста или 
заключения под стражу, правила зачета, 
прописанные в ст. 72 УК РФ, не дейст- 
вуют [6, с. 117]. 

В таких случаях нормы уголовного 
закона предусматривают лишь смягчение 
наказания или освобождение от него. При 
этом, каких либо критериев подобного за-
чета (смягчения) законодатель не устано-
вил, что в конечном итоге привело неоправ-
данно широкому судейскому усмотрению. 

Контент анализ свыше 400 вынесен-
ных приговоров с 2008 по 2023 год о назна-
чении основного наказания в виде штрафа 
с применением ч. 5 ст. 72 УК РФ (информа-
ция получена с интернет-ресурса Судебные 
и нормативные акты РФ (СудАкт)) позво-
лил сделать вывод, что при одних и тех же 
сроках содержания под стражей суд, в од-
них случаях, освобождает лицо полностью 
от штрафа, в других – лишь сокращает его 
окончательный размер1, причем, без едино-
го на то методологического основания. 

На это еще в начале прошлого века 

1 Так, например, в одних случаях осужденного освобождают от штрафа в размере 150 тыс. за счет за-
чета срока содержания под стражей с 13.07.2017 по 22.08. 2017 года, в другом лишь сокращают размер 
штрафа со 100 тысяч до 5 за счет зачета аналогичного периода содержания под стражей  (с 18.08.2019 по 
25.09.2019).  Таким образом, в отдельных случаях суд при одинаковых условиях назначает хотя и мини-
мальное, но все же наказание.

обратили внимание ученые, которые впол-
не обоснованно отметили, что «суд не скло-
нен засчитывать наказание таким образом, 
чтобы оно полностью поглощалось предва-
рительным задержанием, потому что осу-
жденный, не подвергнутый заключению 
после приговора, говорит очень охотно: 
«Ну, меня совсем не осудили». Как будто 
бы существует взгляд, или сам суд боится, 
чтобы не сделать посредством зачета нака-
зание недостаточным». 

Следовательно, судебная практика, 
– писал П.М. Люблинский, – руководству-
ется далеко не соображениями справедли-
вости, но главным образом соображениями 
карательной политики [5, с. 583-584].

К сожалению, современная практи-
ка применения ст. 72 УК РФ по прошествии 
более века в этом плане не изменилась. Так, 
в одних решениях суд засчитывает срок 
содержания в 6 месяцев, снижая оконча-
тельный размер в виде штрафа на 10 тысяч 
рублей, в других – засчитывает срок содер-
жания под стражей в 1 год с одновремен-
ным снижением размера штрафа уже на 90 
млн. руб. (!). 

Путем произведения несложных ма-
тематических формул можно сделать вы-
вод, что в первом случае один день содер-
жания под стражей условно ровняется 110 
рублям, во втором – чуть более 246,5 ты-
сяч. Налицо тысячекратный разрыв в заче-
тах мер пресечения в окончательный срок 
наказания между отдельными судебными 
решениями. Отсутствие единой методики 
зачета едва ли позволяет обеспечить в дан-
ном случае реализацию принципа справед-
ливости.

В этом плане несколько выгоднее 
смотрятся положения уголовного законо-
дательства ряда зарубежных стран, уста-
навливающих определенный коэффициент 
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зачета срока отбывания мер пресечения в 
штраф. Так, например, ст. 62 УК Республи-
ки Казахстан установлено, что содержания 
под стражей до вступления приговора в 
законную силу засчитывается в срок нака-
зания из расчета один день за четыре ме-
сячных расчетных показателя2 отбывания 
наказания в виде штрафа. Учитывая, что 
по состояние на 2024 года месячный рас-
четный показатель Казахстана составля-
ет около 765 руб., то несложно посчитать, 
что 1 день содержания под стражей зако-
нодатель приравнивает к 3000 рублей3, со-
ответственно месяц  - около 90 тыс., или 
установленным законом 4,5 МРОТ4. В Тад-
жикистане 1 день содержания под стражей 
составляет 50% одного показателя для рас-
четов, т.е. около 300 рублей, т.е. 1месяц со-
держания под стражей позволяет сократить 
размер штрафа примерно на 9 тыс. руб, или 
1.5 МРОТ5. 

Если говорить о нормах уголовного 
законодательства Республики Узбекистан, 
то при назначении лицу, подвергнутому за-
держанию, содержавшемуся под стражей 
или домашним арестом, штрафа суд засчи-
тывает один день задержания, содержания 
под стражей или домашним арестом за 
сумму, равную одной второй базовой рас-
четной величины. 

Если исходить из того, что базовая 
величина составляет 340 000 сумов в ме-
сяц, что составляет около 2500 руб., то, 
получается, что один день содержания под 
стражей приравнивается к 1250 рублей.

 Несколько иной подход в определе-
нии критериев зачет срока содержании под 
2 Месячный расчётный показатель — это показатель, используемый в Казахстане для исчисления пенсий, 
пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, расчёта налогов и дру-
гих платежей. Размер МРП рассчитывается при планировании бюджета, исходя из ожидаемого размера 
инфляции в будущем году.
3 В отдельных случаях схожее решение принимают и российские суды, сокращая окончательный размер 
штрафа за содержание 1 суток под стражей на 5 тысяч рублей. Причем в отдельных регионах России по-
добная сумма фиксирована вне зависимости от изначального размера штрафа.
4 Около 20 тыс руб.
5 МРОТ составляет 800 сомони, или около 6.5 тыс руб.
6 Сумма дневных заработков или иных видов дневного дохода.
7 Возьмем, к примеру, данные Росстата за 2023 год, в соответствии с которым зарплата была 70900 и сред-
немесячное число календарных дней  - 29,3 (ч. 4 ст. 139 ТК РФ).

стражей в окончательный размер штрафа 
существовал ранее в уголовном законода-
тельстве Японии, которое одним из первых 
предусмотрело такую возможность в своем 
законодательстве. 

Так, в японском уголовном уложе-
нии 1899 год было предусмотрено, что 2 
дня заключения под стражей равны 1 йене, 
т.е. месяц заключения равнялся в среднем 
15 йенам при средней ежемесячной зарпла-
те в 6 йен (или иначе 2.5 средних размера 
оплаты труда) [3, с. 213]. 

Представляется, что решение дан-
ной проблемы возможно лишь посред-
ством установления определенного ко-
эффициента зачета. Причем, как МРОТ и 
«штрафо-дни»6, так и кратность исчисле-
ния здесь могут показать свою уязвимость, 
как это было с назначением самого штрафа 
в недавнем прошлом [9]. 

Как вариант – расчет 1 дня содер-
жания под стражей исходя из средней за-
работной платы по России, т.е. 1 день бу-
дет примерно приравниваться 2.5 тыс7. 
Подобные предложения уже имелись в 
юридической литературе, однако касались 
заработной платы или дохода именно лица, 
который последний получал до избрания в 
отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу [1, с. 49]. 

Данный подход, как справедливо от-
мечает А.С. Ткач,  имеет свои недостатки: 
у осужденных различный уровень дохо-
да, различные типы занятости, различный 
уровень дохода в разных регионах страны 
[8, с. 139].

Следует отметить, что в юридиче-



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 3 (21) 2024

119

ской литературе имеются и другие предло-
жения по изменению ч. 5 ст. 72 УК РФ. Так, 
Г. В. Верина считает необходимым модер-
низировать указанную норму, поскольку в 
ней «не находит отражения вопрос о зачете 
домашнего ареста в наказание в виде штра-
фа». 

В связи с этим автор предлагает сле-
дующую редакцию ч. 5 ст. 72 УК РФ: «При 
назначении осужденному, содержавшему-
ся под стражей или находившемуся под 
домашним арестом до судебного разбира-
тельства, в качестве основного вида нака-
зания штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью суд, учиты-
вая срок содержания под стражей или на-
хождения под домашним арестом, смягча-
ет назначенное наказание или полностью 
освобождает его от отбывания этого нака-
зания» [2, с. 148]. Подобное предложение 
представляется едва ли обоснованным, 
поскольку, во-первых, существующие 
нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства (в частности, ч. 10 ст. 109  
УПК РФ) уже предоставляют возможность 
суду учитывать время применения данной 
меры пресечения через взаимозачет содер-
жания под стражей и домашнего ареста из 
расчета 1 день за 2, что подтверждается су-
ществующей судебной практикой на этот 
счет.

Так, например, приговором одного 
из судов Свердловской Г. осуждена по ч. 1 
ст. 217 УК РФ к наказанию в виде штра-
фа в размере 75 тыс. руб. В соответствии 

с ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом нахождения 
Г. под домашним арестом в период с 16 
января 2018 г. по 25 января 2018 г. нака-
зание в виде штрафа снижено до 70 тыс.  
руб. [4, с. 37]. 

Таким образом, размер штрафа был 
сокращен на 5 тысяч в связи с нахожде-
нием под домашним арестом чуть больше 
одной недели. Во-вторых, помимо домаш-
него ареста с 2018 года существуют воз-
можность учета и времени применения за-
прета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ при назначении наказания в виде 
штрафа.Таким образом, предложенные ав-
тором изменения приведут к избыточно-
сти законодательства в области борьбы с 
преступностью, и нарушению такого при-
знака системы (если рассматривать законо-
дательство в качестве системы) как необхо-
димость и достаточность ее элементов.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует сказать,  что существующая система 
норм, регламентирующая критерии зачета 
мер пресечения в размер наказания нужда-
ется в совершенствовании, поскольку не 
обеспечивает в должной мере достижение 
принципа справедливости. 

Предлагаемая нами формула, оче-
видно, также как и иные предлагаемые в 
юридической литературе изменения зако-
нодательства, имеет множество недостат-
ков, нуждается в совершенствовании и на-
учном обосновании, однако, все же, на наш 
взгляд, «приближает» зачет отбывания мер 
пресечения в срок наказания к большей 
справедливости и равенству лиц.
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УДК 343.8

В. Б. Шабанов1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ, 

ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Совершенствование института досрочного освобождения в отношении лиц, 

отбывающих уголовные наказания представляет собой актуальное направление уголовно-
исполнительной политики Республики Беларусь. Осужденные к ограничению свободы, 
имеющие заболевания являются категорией лиц, требующей повышенного внимания. 
Это связано с тем, что в основе данного вида наказания лежит трудоиспользование 
осужденных, которое предполагает их трудоспособность. Соответственно, 
возникновение проблем со здоровьем либо рецидив болезней у данных лиц оказывает 
негативное влияние на достижение целей применения уголовного наказания.

Цель исследования – выявить проблемы правоприменительного характера, 
возникающие при реализации осужденными, имеющими заболевания, законных интересов 
на досрочное освобождение от ограничения свободы.

Сгруппировав некоторые виды досрочного освобождения, автор проводит 
их анализ через призму учета факта наличия болезни и отношения больного к своему 
лечению. Автором подчеркивается необходимость комплексности материальных и 
процессуальных норм, регулирующих освобождение в связи с установлением инвалидности 

1 © Шабанов В.Б., 2024
            © Shabanov V.B., 2024
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и иные основания досрочного освобождения, предусмотренные ч. 7 ст. 55 УК РБ.
В процессе исследования использованы общие и специальные методы научного 

познания: диалектический, формально-логический, функциональный, системно-
структурный, а также методы правового моделирования и прогнозирования.

В результате проведенного исследования определяются возможные пути 
совершенствования законодательства Республики Беларусь.

Ключевые слова: ограничение свободы, больные осужденные, досрочное 
освобождение, освобождение по болезни.

V. B. Shabanov

SOME ISSUES OF EARLY RELEASE OF PRISONERS SENTENCED 
TO RESTRICTION OF FREEDOM WHO HAVE DISEASES

 Improvement of the institute of early release of persons serving criminal sentences is a 
topical direction of the penal enforcement policy of the Republic of Belarus. Persons sentenced to 
restriction of liberty who have diseases are a category of persons requiring increased attention. 
This is due to the fact that this type of punishment is based on the labour use of convicts, which 
presupposes their ability to work. Accordingly, the emergence of health problems or recurrence 
of diseases in these persons has a negative impact on the achievement of the goals of criminal 
punishment.
 The purpose of the study is to identify law enforcement problems arising in the realisation 
by convicts with diseases of their legal interests for early release from restriction of freedom.
Having grouped some types of early release, the author analyses them through the prism of 
taking into account the fact of the presence of the disease and the attitude of the patient to 
his treatment. The author emphasises the necessity of comprehensiveness of material and 
procedural norms regulating release in connection with the establishment of disability and 
other grounds for early release provided for by Part 7 of Article 55 of the Criminal Code of the 
Republic of Belarus.
 In the process of research the general and special methods of scientific cognition were 
used: dialectical, formal-logical, functional, system-structural, as well as methods of legal 
modelling and forecasting.
 As a result of the conducted research the possible ways of improving the legislation of 
the Republic of Belarus are determined.
 Keywords: restriction of freedom, sick convicts, early release, medical release.

Институт досрочного освобождения 
от отбывания наказания реализует принцип 
гуманизма и является одним из ключевых 
аспектов современной уголовно-исполни-
тельной системы Республики Беларусь. 

Ранее в качестве одного из направ-
лений Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Республики Бела-
русь, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. 
№ 672 устанавливалось повышение эффек-

тивности исправительного и предупреди-
тельного воздействия досрочного освобо-
ждения от уголовного наказания. 

В свою очередь, в действующей 
Концепции правовой политики Республи-
ки Беларусь, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 28 июня  
2023 г. № 196 в виде положительной тен-
денции определяется расширение практи-
ки применения уголовных наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, к которым 
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в том числе относится ограничение свобо-
ды.

Стоит отметить, что особенностью 
данного уголовного наказания является его 
двойственная сущность. Так, лицо может 
быть осуждено к ограничению свободы с 
отбыванием наказания в исправительном 
учреждении открытого типа и без. 

В доктрине уголовно-исполнитель-
ного права указывается, что данный дуа-
листический подход нарушает единство 
реализации уголовной ответственности и 
стремления осужденных к правопослуш-
ному поведению [5, с. 117].

Согласно официальным статистиче-
ским данным Верховного суда Республики 
Беларусь за 2021 г. к ограничению было 
осуждено 8673 человек (из них направлены 
в исправительное учреждение открытого 
типа 2006 чел.), за 2022 г. – 9886 чел. (2018 
чел.), за 2023 г. – 8631 чел. (1623 чел.)1.

В свою очередь, актуальный пере-
чень государственных организаций, под-
чиненных Министерству внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержден Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 де-
кабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах 
Министерства внутренних дел и организа-
ций, входящих в систему органов внутрен-
них дел», согласно которому в настоящее 
время функционирует 28 исправительных 
учреждений открытого типа. 

Принимая во внимание тот факт, что 
одной из основных обязанностей осужден-
ных рассматриваемой категории является 
труд, для достижения целей применения 
уголовного наказания, предусмотренных ч. 
1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УИК РБ),-
необходимо сохранение трудоспособности 
лиц, его отбывающих. Соответственно, на-
личие у осужденных проблем со здоровьем 
напрямую влияет на исправительный по-
тенциал ограничения свободы. 

Тем самым, администрация испра-
1 Статистика Верховного суда Республики Беларусь // Верховный Суд Республики Беларусь : [официаль-
ный сайт]. – [Б.м.], 2024. – URL: https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/ (дата обращения: 10.06.2024).

вительного учреждения открытого типа 
и уголовно-исполнительная инспекция 
должны стимулировать осужденных к при-
нятию мер по своевременному восстанов-
лению, сохранению и укреплению своего 
здоровья. 

Наряду с этим, наличие заболева-
ний у осужденного, а также его отношение 
к лечению должно учитываться при реали-
зации досрочного освобождения от ограни-
чения свободы.

В свою очередь, досрочное осво-
бождение от наказания является одним из 
законных интересов осужденных, под ко-
торыми понимаются «стремления к обла-
данию теми или иными благами, удовлет-
воряемые, как правило, в результате оценки 
администрацией учреждений и органов, 
исполняющих наказания, прокуратуры, су-
дом поведения осужденных во время отбы-
вания наказания» [3, с. 36]. 

Заметим, что в отношении осужден-
ных, имеющих заболевания могут быть 
применены различные виды досрочного 
освобождения. 

Представляется необходимым рас-
смотреть их, объединив по группам.

Во-первых, это условно-досрочное 
освобождение (ст. 90 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК РБ) и 
замена необытой части ограничения свобо-
ды более мягким видом наказания (ст. 91  
УИК РБ), которые представляют собой по-
ощрительные институты. Последние в том 
числе можно рассматривать как средство 
исправления осужденных, выступающее 
регулятором поддержания порядка их по-
ведения [1, с. 66].

Формальным основанием указан-
ных видов досрочного освобождения яв-
ляется определенная часть срока ограниче-
ния свободы, необходимая для отбытия. 

В ст. 90, 91 УК РБ закрепляются 
одинаковые сроки, после отбытия которых 
осужденный может быть освобожден ус-
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ловно-досрочно или посредством замены 
неотбытой части наказания более мягким, 
вне зависимости от его вида.

Вместе с тем, для осужденных, име-
ющих инвалидность, формальное основа-
ние условно-досрочного освобождения от-
личается от общего правила. 

Так, в соответствии с ч. 3.1 ст. 90 
УК РБ лица, которые совершили престу-
пление, не представляющее большой об-
щественной опасности или менее тяжкое, 
фактический срок отбытия составляет не 
менее одной трети срока наказания (вместо 
половины срока); тяжкое преступление или 
лицо уже осуждалось к лишению свободы 
за умышленное преступление – не менее 
половины срока наказания (вместо двух 
третей срока); особое тяжкое преступление 
или ранее лицо было условно-досрочно 
освобождено и совершило в соответствую-
щий период преступление – не менее двух 
третей срока наказания (вместо трех чет-
вертей срока). 

Указанное свидетельствует о жела-
нии законодателя гуманизировать условия 
исполнения уголовного наказания для лиц, 
имеющих проблемы со здоровьем.

Наряду с этим, необходимо обратить 
внимание на то, что только в отношении 
осужденных к лишению свободы законо-
датель установил минимальный срок фак-
тического отбывания наказания, а именно 
шесть месяцев (ч. 4 ст. 90 УК РБ).Учитывая 
возможность назначения ограничения сво-
боды в пределах от шести месяцев до пяти 
лет (ч. 2 ст.55 УК РБ), считаем необходи-
мым предусмотреть аналогичное положе-
ние в отношении исследуемого нами вида 
наказания. Указанное позволит обеспечить 
достаточное время для администрации ис-
правительного учреждения открытого типа 
или уголовно-исполнительной инспекции 
для определения степени исправления осу-
жденного. 

Тем самым, видится целесообраз-

ным внести изменения в ч. 4 ст. 90 УК 
РБ, указав, что срок фактически отбытого 
ограничения свободы должен составлять 
не мене шести месяцев.

В настоящее время закреплены не-
сколько степеней исправления, а именно 
«ставший на путь исправления», «твердо 
ставший на путь исправления» и «доказав-
ший свое исправление». 

Соответственно, последняя степень 
представляет собой заключающую стадию 
исправительного процесса. Для замены 
неотбытой части наказания более мягким, 
осужденный должен твердо встать на путь 
исправления, а для условно-досрочного 
освобождения осужденный должен дока-
зать свое исправление. В первом случае 
лицо, отбывающее ограничение свобо-
ды должно не иметь взысканий, добросо-
вестно относится к труду и учебе, а также 
осуществить все возможные меры по воз-
мещению вреда, а во втором – помимо ука-
занного ранее, необходимо сформировать 
готовность вести правопослушный образ 
жизни.

Представляется, что в качестве 
одного из показателей исправления осу-
жденных к ограничению свободы, следует 
рассматривать их отношение к лечению. 
Заметим, что в российской доктрине уго-
ловно-исполнительного права имеется 
позиция, согласно которой лечение явля-
ется иным средством исправления осужден- 
ных [2]. 

Видится верным разделить данную 
точку зрения. По нашему мнению, лечение 
напрямую воздействует на поведение лиц, 
имеющих заболевания и способствует сни-
жению отрицательных последствий самой 
болезни. Указанное в первую очередь отно-
сится к осужденным, имеющим наркотиче-
скую и алкогольную зависимость, больным 
активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфи-
цированным и лицам, имеющим психиче-
ское расстройство, не исключающее вме-
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няемости.
Наряду с этим, применение лечения 

также можно распространить на категорию 
здоровых осужденных. Это связано с тем, 
что названное средство исправления также 
включает в себя укрепление и сохранение 
здоровья, применение которых приводит к 
облегчению дальнейшей ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных. 

Следующая группа оснований до-
срочного освобождения включает в себя 
помилование и амнистию, которые предус-
матривают не только фактическое освобо-
ждение от наказания, но и замену неотбы-
той части наказания более мягким видом. 
Помилование реализуется Президентом 
Республики Беларусь в отношении кон-
кретного осужденного (ст. 96 УК РБ), а 
амнистия осуществляется на основании 
закона Республики Беларусь в отношении 
индивидуально-неопределенного круга 
лиц (ст. 95 УК РБ).

В мае 2024 г. в Национальный ре-
естр был включен проект Закона Респу-
блики Беларусь «Об амнистии в связи с 
80-летием освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков», а уже 3 
июля 2024 г. данный нормативный право-
вой акт вступил в законную силу. Среди 
категорий осужденных к ограничению сво-
боды, на которые распространено действие 
нормативного акта следует выделить бере-
менных женщин; лиц, имеющих инвалид-
ность I и II группы; больных туберкулезом 
(IА, IIА, III группам диспансерного наблю-
дения); больных онкологическими забо-
леваниями (II, III, IV клинических групп); 
ВИЧ-инфицированных(III, IV стадии).

В свою очередь в соответствии с 
п. 13 Указа Президента Республики Бела-
русь от 3 декабря 1994 г. № 250 «О порядке 
осуществления помилования осужденных, 
освобождения от уголовной ответствен-
ности лиц, способствовавших раскрытию 

2 Лукашенко помиловал 15 осужденных : [новостной материал] // ТАСС : [информационный портал]. – 
[Б.м.], 2024. – URL: https://tass.ru/obschestvo/20224109 (дата обращения: 01.06.2024).

преступлений и устранению последствий 
их совершения» при решении вопроса о 
помиловании принимаются во внимание 
личность осужденного и другие заслужи-
вающие внимания обстоятельства. 

К последним, по нашему мнению, 
следует также относить наличие проблем 
со здоровьем, включая психические рас-
стройства и иные заболевания. 

Так, к ходатайству о помиловании 
учреждением, исполняющим уголовное 
наказание прилагается справка о состоя-
нии здоровья осужденного [4, с. 11]. 

Стоит отметить, что последний указ 
о помиловании был издан 13 марта 2024 г. 
и распространял свое действие на 15 осу-
жденных. Между тем, в открытом доступе 
отсутствует информация о виде уголовного 
наказания, который отбывали (отбывают) 
указанные лица. 

Вместе с тем, отмечается, что ни 
один из 15 осужденных не был освобожден 
от наказания, некоторым из них неотбытая 
часть была заменена более мягким видом, 
а остальным – сокращен неотбытый срок2.

Таким образом, учет наличия забо-
леваний и проблем со здоровьем при реше-
нии вопроса об освобождении от наказания 
или замене неотбытой части более мягким 
видом в порядке реализации амнистии или 
помилования продиктовано гуманистиче-
скими соображениями и удовлетворением 
особых потребностей больных в медицин-
ской помощи и социальной поддержке.

В третью группу оснований вхо-
дит освобождение от ограничения свобо-
ды в связи с наличием заболевания (ст. 92  
УК РБ) и по причине установления инва-
лидности (ч. 7 ст. 187 УИК РБ) и иных за-
болеваний (ч. 7 ст. 55 УК РБ). Заметим, что 
в основе указанного лежит наличие именно 
проблем со здоровьем.

Так, освобождение от наказания в 
связи с болезнью реализуется в отношении 
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двух категорий осужденных. Во-первых, 
это лица, имеющие психическое расстрой-
ство (заболевания), лишающее его возмож-
ности сознавать фактический характер и 
значение своих действий или руководить 
ими. 

Заметим, что суд может данной ка-
тегории освобождаемых назначить прину-
дительные меры безопасности и лечения. 
Во-вторых, это лица, страдающие иным 
тяжелым заболеванием, препятствующим 
отбыванию наказания. Особенностью этой 
категории лиц является то, что суд может 
не только освободить от наказания, но и за-
менить неотбытую часть более мягким ви-
дом. В ч. 4 ст. 92 УК РБ определяется, что 
только освобожденные в связи с наличием 
психического расстройства в случае выздо-
ровления подлежат наказанию.

Согласно п. 2 Инструкции о порядке 
медицинского освидетельствования осу-
жденных, утвержденной постановлением 
Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь и Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь 16 февраля  
2011 г. № 54/15 в рамках исполнения огра-
ничения свободы медицинское заключение 
выдается врачебно-консультационными 
комиссиями государственных организа-
ций здравоохранения. Так, освобождение в 
связи с болезнью осуществляется в случае 
наличия у осужденного тяжелой формы 
несахарного диабета, артериальной гипер-
тензии III степени, тяжелой формы аграну-
лоцитозы и др.

Тем самым, институт освобождения 
в связи с болезнью имеет целью обеспече-
ние гуманного отношения к осужденным, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, 
а также создание условий для получения 
ими необходимой медицинской помощи в 
специализированных учреждениях здраво-
охранения. Указанное приобретает особую 
актуальность в связи с сущностью наказа-
ния в виде ограничения свободы.

Между тем, в п. 6 ст.186 УИК РБ 
устанавливается, что одним из оснований 

освобождения от наказания является ин-
валидность. В соответствии с ч.7. ст.187 
УИК РБ администрация исправительного 
учреждения открытого типа обладает пол-
номочием выходить в суд с представлени-
ем о досрочном освобождении в связи с 
установлением инвалидности.

Стоит отметить, что перечень за-
болеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, соотносится с критериями при-
знания лица имеющим инвалидность. Дру-
гими словами, рассмотренными нами виды 
досрочного освобождения связаны между 
собой. 

Так, согласно п. 1.4. Перечня анато-
мических дефектов, при наличии которых 
устанавливается инвалидность, утверж-
денного постановлением Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь  
от 9 июня 2021 г. № 77 «О вопросах про-
ведения медико-социальной экспертизы» 
сочетание ампутации верхней конечности 
на уровне плеча и ампутации нижней ко-
нечности на уровне бедра закрепляется 
как основание для признания лица старше  
18 лет инвалидом I группы. Указанный ана-
томический дефект также входит в пере-
чень заболеваний, препятствующих даль-
нейшему отбыванию наказания. По сути, 
больной осужденный имеет несколько 
законных интересов на досрочное освобо-
ждение, где ключевую роль играют пробле-
мы со здоровьем.

Помимо этого, необходимо обра-
тить внимание на наличие пробела в про-
цессуальных нормах. В соответствии с ч. 2 
ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – УПК РБ) суд 
обладает полномочием по рассмотрению 
вопроса о досрочном освобождении осу-
жденных в связи с заболеванием. 

Однако законодатель в данном нор-
мативно-правовом акте не закрепляет воз-
можность освобождения осужденного от 
ограничения свободы в связи с установле-
нием инвалидности. Другими словами, в 
действующем законодательстве о реализа-
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ции этого вида наказания указано только в 
ч.7. ст.187 УИК РБ, что кажется нам упу-
щением. В связи с этим, видится целесоо-
бразным внести соответствующие измене-
ния в ч. 2 ст. 402 УПК РБ.

Помимо вышеназванного необхо-
димо обратить внимание на положениеч.5 
ст.55 УК РБ. В данной правовой норме 
устанавливаются категории лиц, которым 
ограничение свободы не может быть назна-
чено с отбыванием наказания в исправи-
тельном учреждении открытого типа. 

В контексте нашего исследования 
представляют интерес лица, которым на-
значены принудительные меры безопас-
ности и лечения; лица, больные активной 
формой туберкулеза; ВИЧ-инфицирован-
ные; больные СПИДом; лица, не прошед-
шие полного курса лечения венерического 
заболевания; инвалиды.

Согласно п. 7 ст. 55 УК РБ в слу-
чае установления вышеназванных обсто-
ятельств, исправительное учреждение 
открытого типа направляет в суд представ-
ление, на основании которого суд либо 
переводит осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания без направления в уч-
реждение открытого типа либо освобожда-
ет от ограничения свободы. 

В то же время отсутствуют каки-
е-либо нормы УИК РБ и УПК РБ, предус-
матривающие реализацию п. 7 ст. 55 УК 
РБ. 

Указанное представляет собой зна-
чительный пробел в праве, требующий ско-
рейшего восполнения.

В итоге, следует отметить, что ин-
ститут досрочного освобождения от огра-
ничения свободы достаточно обширно 
представлен в белорусском законодатель-
стве. В то же время особое внимание уде-
ляется категории осужденных, имеющих 
различные заболевания. Указанное обу-
словлено не только возможностью возник-
новения обстоятельств, препятствующих 
отбыванию ограничения свободы, но и реа-
лизацией принципа гуманности при испол-
нении наказания.

Учитывая вышеизложенное, следу-
ет констатировать наличие необходимости 
в совершенствовании действующего бело-
русского законодательства. 

Во-первых, при решении вопроса 
о досрочном освобождении, рассматривая 
поведение осужденного, суд должен учи-
тывать отношение больного к своему лече-
нию, а при проведении анализа личности 
– наличие у него заболеваний. 

Во-вторых, с целью предоставления 
достаточного времени для определения по-
веденческих характеристик осужденного в 
контексте его исправления, видится целе-
сообразным внести изменения в ч. 4 ст. 90 
УК РБ, указав, что срок фактически отбы-
того ограничения свободы должен состав-
лять не менее шести месяцев. 

В-третьих, следует привести в соот-
ветствие нормы материального и процессу-
ального права, регулирующие освобожде-
ние в связи с установлением инвалидности 
и иные основания досрочного освобожде-
ния, предусмотренные ч. 7 ст. 55 УК РБ.
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ПСИХОЛОГИЯ
Psychology

УДК 159.9

О. Н. Бочкарева

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОТРУДНИКОВ УИС

В статье автор рассматривает психологическую устойчивость как необходимый 
и важный элемент профессиональной подготовки сотрудников УИС.

Автор проводит теоретико-практический анализ основных элементов 
психологической устойчивости сотрудников УИС, среди которых: стойкость, 
уравновешенность, соразмерность, сопротивляемость, вовлеченность, контроль, 
принятие риска.

Автор дает характеристику каждой обозначенной выше категории 
психологической устойчивости личности, и их роли в процессе образовательной 
деятельности ФСИН России.

Далее автор в работе путем использования методик: «Тест жизнестойкости 
Мадди» (рассматриваются четыре критерия: жизнестойкость, вовлеченности, 
контроля, принятия риска), «Пятифакторный личностный опросник» (Р. Маккрае, 
П. Коста) демонстрирует непосредственную связь психологической устойчивости 
руководителя проведения занятия с результатами практического занятия.

В заключении автор резюмирует, что добросовестность, ответственность, 
обязательность, точность и аккуратность в проведении занятия, убежденность 
в подконтрольности ситуации, уверенность в собственных силах и возможности 
регулировать на результаты проведения практического занятия непосредственно 
оказывает влияние на оценочные результаты, что очевидно повышает уровень 
подготовленности по учебным дисциплинам.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, стойкость, уравновешенность, 
соразмерность, сопротивляемость, вовлеченность, контроль, принятие риска.

O. N. Bochkareva
 

PSYCHOLOGICAL STABILITY IN PROFESSIONAL TRAINING 
OF FPS EMPLOYEES

In the article, the author considers psychological stability as a necessary and important 
element of professional training of FPS employees.

The author conducts a theoretical and practical analysis of the main elements of 
psychological stability of FPS employees, including: fortitude, balance, proportionality, 
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resistance, involvement, control, risk acceptance.
The author gives a brief description of each category of psychological stability of the 

individual indicated above, and its role in the process of educational activities of the Federal 
Penitentiary Service of Russia.

Further, the author in the work by using the following methods: "Maddy's Hardiness 
Test" (considers four criteria: hardiness, involvement, control, risk acceptance), "Five-
factor personality questionnaire" (R. McCrae, P. Costa) demonstrates a direct connection 
between the psychological stability of the leader of the lesson and the immediate results of the 
practical lesson. In conclusion, the author summarizes that conscientiousness, responsibility, 
commitment, accuracy and precision in conducting the lesson, confidence in the controllability 
of the situation, self-confidence and the ability to regulate the results of the practical lesson 
directly affect the assessment results, which obviously increases the level of preparedness in 
academic disciplines.

Keywords: psychological stability, fortitude, balance, proportionality, resistance, 
involvement, control, risk acceptance.

Человек в современном обще-
стве вынужден ежедневно сталкиваться с 
огромным количеством трудностей и про-
блем. Указанные обстоятельства, могут 
приводить к стрессу и негативному воздей-
ствию на психику людей.

В тоже время, наличие такого пси-
хологического феномена как психологи-
ческая устойчивость способствует пре-
одолению вышеуказанных аспектов и 
сохранению психологического здоровья. 

Изучению психологической устой-
чивости отечественные ученые посвящали 
достаточно весомое количество исследова-
ний.

Среди отечественных ученых, 
изучавших психологическую устойчи-
вость, а также трудности и экстремаль-
ность жизненных ситуаций можно выде-
лить таких авторов, как Ю.В. Щербатых,  
Д.А. Леонтьев, Н.В. Гришина,  
К.Т. Муздыбаев, Т.Л. Крюкова,  
Л.В. Куликов, И.П. Шкуратов,  
В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и другими.

В тоже время, исследованием пси-
хологической устойчивости занимались 
и зарубежные авторы, такие как А. Ребер,  
К. Левин, Ф. Хоппе, К. Роджерс, Э. Берн и 
др.

Учитывая ограниченный характер 
работы, обозначим лишь некоторых.

Так, по мнению А. Ребера психо-
логическая устойчивость понимается как 
стабильность в поведении личности, его 
последовательность в действиях и предска-
зуемость [8].

К. Левин и Ф. Хоппе несколько ина-
че говорили о психологической устойчиво-
сти, определяя ее как устойчивость лично-
сти с точки зрения построения целей.

Представители гуманистической 
психологии К. Роджерс, Э.Берн опреде-
ляли психологическую устойчивость, как 
элемент Я-концепции человека.

Отечественные исследователи, та-
кие как В.М. Бехтерев, И.П. Павлов опре-
деляли психологическую устойчивость с 
позиции физиологии, особое внимание, 
уделяя деятельности нервной системы че-
ловека и ее особенностям. 

Тем не менее, согласно современ-
ным психологическим исследованиям под 
психологической устойчивостью понима-
ют ряд категорий, таких как уравновешен-
ность, соразмерность, сопротивляемость, 
стойкость,вовлеченность, контроль, приня-
тие риска и др.

Благодаря наличию сформиро-
ванных у личности указанных категорий 
психологической устойчивости, человек  
может преодолевать жизненные трудно-
сти, противостоять стрессу, сохранять 
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собственное здоровье и душевную гармо- 
нию [4].

Раскроем указанные выше положе-
ния.

Как известно уравновешенность 
и соразмерность являются силами реаги-
рования, активности поведения силе раз-
дражителя, значению события (величине 
положительных или отрицательных по-
следствий, к которым он может привести).

В тоже время, сопротивляемость это 
способность к сопротивлению тому, что 
ограничивает свободу поведения и свободу 
выбора.

В системе психологической устой-
чивости особое внимание отводится пси-
хологической стойкости или жизнестойко-
сти.

Понятие стойкости было введено 
впервые зарубежными исследователями  
С. Кобаса и С. Мадди. Стойкость рассма-
тривается авторами как качество, смягчаю-
щее эффекты стрессогенных обстоятельств 
и помогающее сохранить здоровье на вы-
соком уровне.

Указывается, что стойкость инте-
гральная черта, ответственная за успеш-
ность преодоления жизненных трудностей, 
включающая вовлеченность в процесс 
жизни, уверенность в подконтрольности 
значимых событий своей жизни и готов-
ность их контролировать, принятие вызова 
жизни [6].

В отечественной психологии  
Б.Г. Ананьевым было введено схожее по-
нятие «жизнеспособность». Жизнеспо-
собность обозначает энергетический по-
тенциал человека и является исходным 
компонентом общей трудоспособности 
человека. Жизнеспособность влияет на 
конкретные особенности его работоспо-
собности, активности, интеллекта, волевые 
качества, эмоциональную выносливость и 
устойчивость, установки [7].

С.А. Богомаз также отмечает, что 

у стойких людей наблюдается оптимизм, 
высокий уровень эффективности выпол-
няемой деятельности и удовлетворенность 
собственной жизнью [8].

В целом, в отечественной литера-
туре, стойкость определяется, как способ-
ность противостоять внешним трудностям, 
сохранять веру в себя и иметь постоянный 
уровень настроения. 

Стойкость проявляется в вере в себя, 
в собственные силы, в способности пойти 
на разумный риск, отсутствии боязни нео-
пределенности в ситуациях, в способности 
контролировать свои мысли и пережива- 
ния [11].

Контроль как компонент стойкости 
проявляется в уверенности человека в том, 
что его усилия влияют на результат про-
исходящего, и позволяет человеку самому 
строить свою жизнь.

Принятие риска (вызов) как компо-
нент стойкости, проявляется в восприятии 
человеком всего происходящего с ним как 
опыта, на основе которого он может нау-
читься чему-либо (вне зависимости от эмо-
циональной оценки ситуации).

Очевидно, что в настоящее время, 
учитывая современные реалии деятель-
ности сотрудников правоохранительной 
системы роль психологической устойчи-
вости, не только сохраняется, но и кратно 
повышается.

Формирование психологической 
устойчивости необходимо на всех этапах 
ее развития, в том числе и в период, полу-
чения высшего профильного образования 
Федеральной службы исполнения наказа-
ния.

Следует отметить, что психологи-
ческая устойчивость особо необходимо 
для обучаемых, при изучении профильных 
дисциплин, среди которых огневая под-
готовка, оперативно-розыскная деятель-
ность, правовое регулирование и организа-
ция режима и надзора, а также проведения 
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выездных занятий и всех видов практик.
Указанное выше обстоятельство 

напрямую связано со спецификой дея-
тельности подразделений уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС), где дея-
тельность сотрудников зачастую протекает 
в опасных и конфликтных ситуациях.

Среди подобных ситуаций можно 
выделить применение сотрудниками фи-
зической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в установленных 
законом случаях, таких как захват залож-
ников, массовых беспорядков и групповых 
неповиновениях, побег осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых, совершения на-
падения на объекты УИС и др. 

Данные противоправные действия 
могут совершаться в условиях ограни-
ченного пространства, четких и сплани-
рованных действий, непредсказуемости, 
скрытности, риска для жизни осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых и самих со-
трудников УИС и др.

Учитывая все обозначенные выше 
обстоятельства, следует отметить, что роль 
психологической устойчивости сотрудни-
ка УИС только повышается, а в некоторых 
случаях выходит на первый план.

Также следует отметить, что при 
организации образовательного процесса, 
необходимо его приближать максимально 
к реальной практической ситуации и ими-
тировать действительные практические 
ситуации. Именно поэтому практическое 
обучение должно происходить непосред-
ственно в действующих учреждениях и ор-
ганах УИС. 

В этих условиях, руководители 
учебных занятий отмечают уверенность 
обучаемых при теоретической отработке 
знаний, а также при  практической отра-
ботке знаний без спецконтингента или при-
менения специальных средств и оружия.

В тоже время, у обучаемых может 
наблюдаться раскоординация движений и 

как следствие неустойчивость при практи-
ческой отработке знаний непосредственно 
в действующих учреждениях УИС, или 
применении специальных средств и ору-
жия (в тире или на полигоне и тем более в 
случае применения  в действующем учреж-
дении и органе УИС),  что как следствие 
снижает эффективность проведения заня-
тия.

В данных условиях формирование 
психологической устойчивости обучаемых 
приобретает особое значение.

От вовлеченности в образователь-
ный процесс, приложенных усилий руково-
дителя проведения занятия чаще всего за-
висят результаты. Поэтому стоит отметить, 
что жизнестойкость руководителя проведе-
ния занятия напрямую влияет на результа-
ты занятия, т.е. полученные практические 
умения и  навыки.

Рассмотрим на примере учебной 
дисциплины огневая подготовка.  

Наше исследование проводилось 
на базе ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России. Были проанализированы 
оценочные ведомости за 4 квартала 2023 
года для 154 сотрудников. Мы определили 
средний показатель эффективности сотруд-
ников для каждого руководителя стрельб 
по кварталам. 

Анализ показал, что результаты 
стрельбы личного состава зависят от руко-
водителя стрельб. Один и тот же сотрудник 
может стрелять на «2» и на «5» в зависимо-
сти от руководителя стрельб. 

Для выявления фактора, влияющего 
на оценку стрельбы личного состава, руко-
водителям стрельб были предложены сле-
дующие методики: 

1. Тест жизнестойкости Мадди (рас-
сматриваются четыре критерия: жизне-
стойкость, вовлеченности, контроля, при-
нятия риска).

2. Пятифакторный личностный 
опросник (Р. Маккрае, П. Коста). Опреде-
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Тест жизнестойкости Мадди

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 
риска

Руководитель 
стрельб 1 95 42 33 20

Руководитель 
стрельб 2 107 45 39 23

Руководитель 
стрельб 3 104 46 38 20

параметры
Низкий 0-61

Средний 62-99
Высокий 100-135

Низкий 0-29
Средний 30-46
Высокий 47-54

Низкий 0-20
Средний 21-38
Высокий 39-51

Низкий 0-8
Средний 9-18

Высокий 19-30

Пятифакторный личностный опросник (Р. Маккрае, П. Коста)
Р у к о в о д и т е л ь 

стрельб 1
Р у к о в о д и т е л ь 

стрельб 2
Р у к о в о д и т е л ь 

стрельб 3
интроверсия-экстра-

версия 41 53 54

обособленность -при-
вязанность 52 52 61

импульсивность-са-
моконтроль 65 54 69

э м о ц и о н а л ь н а я 
устойчивость – эмо-
циональная неустой-

чивость

47 31 39

практичность -экс-
прессивность 56 43 58

параметры Низкий 15-40, Средний 41-50, Высокий 51-75

Проведя парный корреляционный 
анализ в программе IBM SPSS Statistics 22.0 
мы получили высокую корреляционную 
связь между компонентом жизнестойкости 
«контроль» руководителя стрельб и резуль-
татами стрельб сотрудников r=0,737  (при 
0,01) и среднюю корреляционную связь 
между средними значениями результатов 
стрельб и самоконтролем r=0,833  (при 
0,01). Таким образом, добросовестность, 

ответственность, обязательность, точность 
и аккуратность в проведении занятия по 
огневой подготовке, убежденность в под-
контрольности ситуации, уверенность в 
собственных силах и возможности регу-
лировать результаты стрельб сотрудников 
способствует возможности влиять на оце-
ночные результаты стрельбы сотрудников 
УИС, а значит, и повышать уровень подго-
товленности по учебным дисциплинам.

лят пять первичных факторов, а именно 
экстраверсия – интроверсия, привязан-
ность – обособленность, самоконтроль 
– импульсивность, эмоциональная устой-

чивость – эмоциональная неустойчивость, 
экспрессивность – практичность. 

Мы получили следующие результа-
ты:
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УПРАВЛЕНИЕ
Management

УДК 348.81/004

Р. М. Карабанов, М. Ю. Нечаева

ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются основные тенденции цифровой трансформации 
уголовно-исполнительной системы. Акцентируется внимание на общем для развития 
государства и общества курсе на использование технологий искусственного интеллекта 
в различных сферах деятельности. Обращается внимание на достигнутые результаты 
информатизации уголовно-исполнительной системы и перспективные направления 
цифровой трансформации в вопросах оптимизации создания, хранения и обращения 
данных, используемых в повседневной деятельности учреждений и органов. Авторами 
раскрываются отдельные примеры автоматизации  обработки запросов, отчетных 
данных, статистической информации с использованием технологий искусственного 
интеллекта. Авторами делается предположение о возможном повышении 
эффективности в этом случае электронного взаимодействия, как внутри федеральной 
службы исполнения наказаний, так и межведомственного. На основе реализации в 
системе охранного телевидения нейросетевых технологий обработки видеоизображений 
авторы предлагают алгоритм прогнозирования противоправной деятельности с 
целью автоматизации выработки управляющих решений, обеспечивающих повышение 
эффективности надзора и обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной 
системы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, цифровизация, обработка 
информации, управляющие решения, искусственный интеллект, профилактика 
правонарушений.

R. M. Karabanov, M. Yu. Nechaeva
 

SELECTED PROMISING DIRECTIONS 
FOR IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

INTO THE ACTIVITIES OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM
The article discusses the main trends in the digital transformation of the penal system. 

Attention is focused on the general course for the development of the state and society on 
the use of artificial intelligence technologies in various fields of activity. Attention is drawn 
to the achieved results of informatization of the penal system and promising directions of 
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            © Karabanov R.M., Nechaeva M.Yu., 2024



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 3 (21) 2024

137

digital transformation in matters of optimizing the creation, storage and circulation of data 
used in the daily activities of institutions and bodies. The authors reveal individual examples 
of automating the processing of requests, reporting data, and statistical information using 
artificial intelligence technologies. The authors make an assumption about a possible increase 
in the efficiency in this case of electronic interaction, both within the federal penitentiary 
service and interdepartmental. Based on the implementation of neural network video image 
processing technologies in the CCTV system, the authors propose an algorithm for predicting 
illegal activities in order to automate the development of control decisions that increase the 
efficiency of supervision and ensure the safety of objects of the penal system/

Keywords: penal system, digitalization, information processing, management decisions, 
artificial intelligence, crime prevention.

Рассматривая современные тенден-
ции развития общества и экономики, оче-
видным становится тот факт, что ввиду 
колоссального технологического прорыва 
в настоящее время происходит цифровиза-
ция и автоматизация общественных отно-
шений, позволяющие достичь достаточно 
высоких результатов, к примеру, в сфере:

‒ обмена информацией;
‒ обработки большого объема дан-

ных;
‒ управления процессами и отноше-

ниями;
‒ в сфере обеспечения движения 

финансовых потоков;
‒ в сфере развития системы развле-

чений и коммуникаций;
‒ прочее.
В сфере деятельности Федераль-

ной службы исполнения наказаний России 
(далее: ФСИН России) информатизация и 
автоматизация активно стала развиваться с 
2010 года. 

Основанием явилось Распоряжение 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 
1772-р Об утверждении Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ 
до 2020 г. 

В Распоряжении ставилась задача 
до 2020 года внедрить в деятельность уч-
реждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
(далее: УИС РФ) цифровых баз данных, в 
1 Перечень государственных информационных систем // URL: https://fsin.gov.ru/information_systems/.

которых бы аккумулировалась служебная 
информация и документы в электронном 
виде, телекоммуникационных систем и ав-
томатизированных рабочих мест.

В настоящее время во ФСИН Рос-
сии функционируют следующие информа-
ционные системы и сервисы1:

‒ Федеральная государственная 
информационная система «Система элек-
тронного мониторинга подконтрольных 
лиц»;

‒ Федеральная государственная ин-
формационная система «Система контроля 
транспортных средств»;

‒ Государственная информационная 
система «Программный комплекс «Авто-
матизированная картотека учета спецкон-
тингента УИИ»;

‒ Государственная информационная 
система «Программный комплекс автома-
тизированного картотечного учета лиц, со-
держащихся в следственных изоляторах»;

‒ Государственная информационная 
система «Программный комплекс автома-
тизированного картотечного учета лиц, со-
держащихся в исправительных учреждени-
ях»;

‒ Государственная информационная 
система «Автоматизированное рабочее ме-
сто пенитенциарного психолога»;

‒ «Официальный интернет-портал 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний»;
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‒ Электронная система «Сервис 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний по предоставлению находящихся в ее 
распоряжении документов и сведений в 
электронном виде заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления при предоставлении ими 
государственных услуг».

Продолжение внедрения в дея-
тельность УИС РФ современных инфор-
мационных технологий, цифровых про-
дуктов и сервисов в настоящее время 
реализуется в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29 апреля 2021 г.  
№ 1138-р Об утверждении «Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы РФ на период до 2030 г.». 

В соответствии с этим Распоряже-
нием во ФСИН России осуществляется: 
разработка и использование единой ин-
формационной системы, предполагающей 
сквозную автоматизацию рабочих процес-
сов, формирование баз данных в сфере 
служебной деятельности; создание едино-
го защищенного управляемого информа-
ционного пространства, обеспечивающего 
обработку служебной информации, вклю-
чая персональные данные, данные кар-
тотечного учета спецконтингента,  также 
межведомственного электронного взаимо-
действия с информационными система-
ми федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных и судебных 
органов; создание и развитие систем сбо-
ра и обработки данных и принятие реше-
ний на основе результатов применения 
искусственного интеллекта, в частности, 
с использованием видеоаналитики и про-
гнозирования поведения осужденных и со-
трудников УИС.

Применение искусственного интел-
лекта позволит автоматизировать обработку 

информации о деятельности учреждений и 
органов УИС РФ, будет способствовать эф-
фективному принятию оптимальных реше-
ний. Применение технологий нейронных 
сетей при обработке видеоизображений 
охранного телевидения позволит прогнози-
ровать поведение осужденных, обеспечит 
автоматизированный контроль и надзор за 
осужденными, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, что существенно снизит нагрузку на 
сотрудников, обеспечит снижение влияния 
человеческого фактора на обеспечение без-
опасности охраняемых объектов УИС РФ.  

Раскрывая понятие искусственно-
го интеллекта и основных направлений 
его использования в реализации проектов 
цифровой экономики государства, а также 
деятельности правоохранительных орга-
нов, стоит указать, что в настоящее время 
данному вопросу уделено достаточно мно-
го внимания со стороны ученых исследова-
телей. 

К примеру, в своем исследовании 
авторы Т.С. Хван, Е.Г. Царькова приводят 
ряд примеров зарубежного опыта приме-
нения искусственного интеллекта в право-
охранительных органах для профилактики 
конфликтных ситуаций, контроля поведе-
ния осужденных и действий сотрудников, 
а также предлагают использовать специа-
лизированные программные продукты для 
аналитической обработки баз данных для 
выявления закономерностей и оптимиза-
ции деятельности, связанной с обменом 
информацией [9].

В работе Н. И Насирова акцентиру-
ется внимание на возможности внедрения 
искусственного в вопросах исчисления 
срока отбывания наказания осужденных, 
подготовке на них характеристик, а также 
при автоматизированном составлении от-
ветов на запросы от родственников  осу-
жденных и др. [6].

Автор Сысоева А.С. рассматривает 
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технологии искусственного интеллекта как 
средство, обеспечивающее повышение эф-
фективности отбора сотрудников кадровы-
ми органами ФСИН России [8]. 

Исследование Е. С. Митякова,  
Я. В. Козлова, рассматривает вопросы оп-
тимизации производственного процесса, 
а также логистику и сферы обеспечения 
производственного процесса посредством 
внедрения искусственного интеллекта [5]. 

Интересным представляется иссле-
дование Ю. Н. Калюжного, в котором автор 
анализирует целесообразность и правовые 
аспекты  использования искусственного 
интеллекта в части управления транспорт-
ными потоками, беспилотным транспор-
том, безопасностью дорожного движения.  
При этом, в качестве передовых технологий 
отмечается электронное зрение, обработ-
ка больших массивов цифровых данных, 
включая персональные и биометрические 
данные [1].

Множество трудов посвящено 
управлению бизнес-процессами, марке-
тингом, финансовыми потоками, безопас-
ностью.

Анализ научных трудов показал, 
что в настоящее время учеными исследо-
вателями предлагаются различные направ-
ления внедрения искусственного интеллек-
та, однако, само его понимание трактуется 
практически единообразно, и не противо-
речит определению, приведенному в Ука-
зе Президента РФ от 10 октября 2019 г.  
№ 490: «искусственный интеллект – ком-
плекс технологических решений, позволя-
ющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая поиск решений без за-
ранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые с результатами интеллекту-
альной деятельности человека или превос-
ходящие их»2. 
2 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) : Указ 
Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 
октября 2019 г. N 41 ст. 5700.

Стоит отметить, что предложенное 
определение искусственного интеллекта 
в целом отвечает направлениям цифровой 
трансформации УИС РФ, приведенным в 
Концепции развития УИС РФ на период 
до 2030 года, где в качестве одного из ос-
новных выступает обработка информации 
с использованием искусственного интел-
лекта. 

Обратим внимание, что в настоящее 
время в деятельности учреждений и орга-
нов УИС РФ существуют различные виды 
информации, подлежащие автоматизиро-
ванной обработке, в частности:

‒ информация, связанная со стати-
стическими и отчетными данными;

‒ внутренняя переписка;
‒ информация о выполнении раз-

личного рода указаний и планов централь-
ного аппарата ФСИН России;

‒ информация для служебного поль-
зования;

‒ информация, составляющая госу-
дарственную тайну. 

В данном случае следует счи-
тать, что на современном этапе развития  
УИС РФ необходимо применять программ-
ные продукты, использующие алгоритмы 
искусственного интеллекта для автома-
тизированной обработки запросов, отчет-
ных данных, статистической информации, 
при этом необходимо сопоставлять эту 
информацию с имеющимися базами дан-
ных, общими плановыми показателями  
ФСИН России, а также территориальных 
органов. 

Кроме того, требуется автоматизи-
рованный анализ входящей корреспонден-
ции, поступающей в учреждения и органы 
ФСИН России с целью ее сортировки по 
отделам и службам, различных запросов о 
предоставлении данных, как из территори-
альных органов ФСИН России в службы 
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ФСИН России, так и наоборот, а также из 
других ведомств, учреждений и органов. 

В этом случае принцип применения 

искусственного интеллекта может быть по-
строен по аналогии со схемой, представ-
ленной на рис. 1.

Рис. 1. Предполагаемый принцип применения искусственного интеллекта 
при обработке информации и выработке управляющих решений

При рассмотрении принципов вне-
дрения искусственного интеллекта для 
прогнозирования поведения осужден-
ных, стоит обратить внимание на про-
граммное обеспечение, осуществляющее 
оценку, к примеру, развития потребитель-
ского рынка, то есть рассчитывают воз-
можное поведение потенциальных покупа- 
телей [4]. 

Такие технологии создаются на ос-
нове нейросетевой аналитики, в частности, 
с использованием данных видеокамер, раз-
мещенных в местах пребывания объектов 
наблюдения. 

На основе технологий искусствен-
ного интеллекта возможно построение 
покупательского портрета клиентов, про-
гнозирование их действий, снижение мар-
кетинговых затрат, планирование издер-
жек.

Принимая во внимание достаточно 
большое количество лиц, содержащихся в 
местах изоляции от общества, прогнози-
рование противоправного поведения осу-
жденных на территории исправительных 
учреждений и следственных изоляторов 

возможно, как правило, в отношении лиц, 
по которым есть первичная информация об 
их склонности к совершению каких-либо 
правонарушений. 

В качестве информации для баз 
данных, которые могут использоваться 
искусственным интеллектом для прогно-
зирования противоправных деяний могут 
выступать: 

‒ информация о наличия у осужден-
ных дисциплинарных взысканий;

‒ информация о постановке осу-
жденного на какой-либо вид профилакти-
ческого учета ; 

‒ информация, полученная по ре-
зультатам психологического тестирования, 
проводимого на территории исправитель-
ных учреждений;

‒ информация, полученная с госу-
дарственных баз данных лиц, стоящих на 
учете в психологических и наркологиче-
ских диспансерах;

‒ информация о конфликтах между 
осужденными и иными лицами;

‒ оперативно-значимая информа-
ция;
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‒ сектора, зоны, участки исправи-
тельного учреждения, в которых нахожде-
ние осужденных недопустимо;

‒ цифровые изображения лиц в раз-
ных проекциях всех осужденных (подо-
зреваемых, обвиняемых), а также образцы 
тембра их голоса при обычном разговоре и 
когда они шепчут. 

Указанное возможно получить при 
поступлении осужденного в исправитель-
ное учреждение в период его нахождения в 
карантинном отделении;  

‒ прочие источники. 
На основе указанных данных алго-

ритмы искусственного интеллекта могут 
обозначить определенный перечень осу-
жденных (подозреваемых и обвиняемых), 
со стороны которых могут совершаться ка-
кие-либо нарушения или преступления. В 
автоматизированном режиме, посредством 
системы видеонаблюдения может осущест-
вляться постоянный надзор за указанными, 
а также другими лицами [3, 7]. 

С нашей точки зрения принцип ра-
боты искусственного интеллекта по про-
гнозированию противоправной деятель-
ности осужденных может базироваться 
на сигнально-извещательной функции: 
при возникновении обстоятельств, кото-
рые могут привезти к правонарушениям, 
средствами искусственного интеллекта на 
основе базы данных критического поведе-
ния выявляются таковые, с использовани-
ем базы биометрических и антропометри-
ческих данных личности осуществляется 
идентификация потенциального наруши-
теля, производится сверка с базой данных 
профилактического учета, чем повышается 
достоверность анализа. Приведем несколь-
ко примеров обстоятельств:

‒ осужденный склонный к побегу 
приближается к запретной границе;

‒ осужденный нарушает скоростной 
режим или направление допустимого пере-
мещения на территории;

‒ движения, жестикуляция, мими-
ка, речь осужденного носят угрожающий, 
опасный или неадекватный характер;

‒ у осужденного в руках находятся 
запрещенные предметы;

‒ осужденные между которыми су-
ществует неприязнь находятся в одном по-
мещении;

‒ осужденный, не относящийся к 
отряду, появляется на территории соответ-
ствующего общежития;

‒ осужденные пытаются проник-
нуть в помещения, к которым они не имеют 
доступ;

‒ осужденный разговаривает по те-
лефону с бывшим осужденным, чей голос 
есть в базе данных исправительного уч-
реждения; 

‒ осужденные, состоящие на профи-
лактическом учете, как склонные к употре-
блению наркотиков или алкогольной про-
дукции, собираются в одном месте;

‒ осужденный, склонный к суициду 
или членовредительству на долгое время 
пропадает из поля зрения видеокамер;

‒ прочие обстоятельства.
Реализуя принципы автоматизации 

на основе работы нейросетевой аналитики, 
интеллектуальной интегрированной систе-
мой безопасности обеспечивается опове-
щение дежурных лиц о повышении риска 
совершения осужденным противоправных 
деяний. 

В ходе нарастающей угрозы безо-
пасности или правопорядку учреждения, 
средствами искусственного интеллекта 
определяется приоритет ситуации, гене-
рируются сценарии и алгоритмы действий 
должностных лиц, корректируемые на 
основании хода развития ситуации и дей-
ствий должностных лиц. 

При автоматизации служебной де-
ятельности средствами искусственного 
интеллекта важное значение имеет реали-
зация алгоритмов машинного обучения в 
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программном обеспечении процессов ана-
лиза информации, характеризующей, как 
текущую ситуацию, так и действия долж-
ностных лиц [2].

По мнению авторов, поддержка 
принятия решений на основе использова-
ния технологий искусственного интеллек-
та предполагает обеспечение высокой эф-

фективности предупредительных мер по 
предотвращению правонарушений и пре-
ступлений в исправительных учреждениях 
и местах содержания под стражей. 

Принцип применения искусствен-
ного интеллекта в части профилактики и 
пресечения правонарушений представлен 
на рис. 2.

Рис. 2. Предполагаемый принцип применения искусственного интеллекта 
в части профилактики и пресечения правонарушений среди осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей

С учетом приведенных возможных 
вариантов внедрения искусственного ин-
теллекта в УИС РФ можно констатиро-
вать, что автоматизация и цифровизация 
деятельности учреждений и органов УИС 
РФ – достаточно трудоемкое направление, 
предполагающее детальную проработку в 
части алгоритмов работы программно-ап-
паратных средств и способов формирова-
ния управленческих решений на основе 
обработки больших объемов разнородных 
данных и машинного обучения. 

Эффективность внедрения искус-
ственного интеллекта зависит от множе-
ства факторов, связана большим объемом 
обрабатываемых данных разного вида, тре-
бует решения множества подготовитель-
ных задач технического и организационно-

го характера. 
К использованию результатов 

применения искусственного интеллекта 
должны быть готовы непосредственные 
потребители, то есть, – сами сотрудники 
учреждений и органов УИС РФ. С этой це-
лью требуется повышение цифровой гра-
мотности сотрудников УИС РФ. 

Цифровая трансформация УИС 
РФ предусматривает не только перевод в 
электронную форму документов и исполь-
зование вычислительных средств, но как 
основное направление – внедрение цифро-
вых технологий во все сферы деятельности 
учреждений и органов, обеспечивающее 
оптимизацию управления всей их деятель-
ностью.

По мнению авторов, новшества, ос-
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ние, должность, место работы, номера кон-
тактных телефонов, адрес электронной по-
чты всех авторов.

Материалы направляются ответ-
ственному секретарю редколлегии по 
электронной почте с пометкой «Вестник» 
в виде прикрепленного файла (например: 
Иванов И.И.doc).

Автор, подавший статью для публи-
кации в сетевом издании «Вестник Том-
ского института повышения квалификации 
работников ФСИН России», тем самым 
выражает свое согласие на опубликование 
в журнале (в открытом свободном досту-
пе на сайте http://tifsin.ru/) его фамилии, 
имени, отчества полностью, места работы 
и должности, сведений об ученой степени 
(ученом звании), адреса электронной по-
чты, иных личных данных, которые автор 
считает необходимым указать. Автор несет 
ответственность за достоверность исполь-
зуемых материалов, точность цитат. Ав-
торское вознаграждение не выплачивается. 
Все статьи проходят процедуру рецензиро-
вания. По решению редколлегии материа-
лы могут быть отклонены; рецензия высы-
лается по запросу автора.

Редакция оставляет за собой право 
на внесение изменений и сокращений. Ма-
териалы, не соответствующие установлен-
ным требованиям, к публикации не прини-
маются.
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Periodicity of an output of the online 
edition «Bulletin of the Tomsk institute of 
advanced training of employees of the federal 
penal service of Russia» is four times a year. 
The members of the editorial board are leading 
experts in the spheres of law, pedagogics and 
other branches of science.

Headings of the online edition:
• theory and history of law and 

state; history of doctrines about the law and 
the state;

• civil law; enterprise right; 
family law;

• criminal law and criminology; 
penal law;

• criminal trial;
• international law; European 

law;
• judicial activity, public 

prosecutor’s activity, human rights and law-
enforcement activity;

• criminalistics; judicial and 
expert activity; operational search activity;

• reviews, responces;
• science events.
The requirements to registration of 

articles:
 – size - A4;
 – volume - from 5 to 20 pages;
 – format - .doc (.docx);
 – font - Times New Roman, the 

14th size;
 – line spacing - unary;
 – alignment of the text on page 

width;
 – fields: top, bottom - 2 cm; right, 

left - 2,5 cm;
 – paragraph space - 1,25 cm.
Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in Russian 
and English. The summary (abstract) to article 
has to be informative; the original; substantial 
(to reflect the main contents of article and 
results of researches); structured (follow 
logic of the description of results in article); 

compact (summary volume - from 120 to 
250 words). The summary (abstract) has to 
reflect the following aspects of the contents of 
article briefly: subject, purpose; methodology; 
results; scope of results; conclusions. (By 
drawing up the summary (paper) the system 
of standards according to information, library 
and to publishing is recommended to follow 
provisions state standard specifications).

Article has to be supplied with keywords 
in Russian and English (the recommended 
quantity of keywords – 5-7). Keywords serve 
for the automated information search and have 
to reflect as the general, and private aspects of 
results of the research presented in article.

Drawings and signatures to them settle 
down directly in the text. Drawings have to 
have the .jpg format, allow movement in the 
text and possibility of reduction of the sizes, 
in black-and-white execution. The objects 
created by means of Microsoft Office have to 
allow possibility of editing.

Tables and drawings are numbered, if 
their number is more than one.

References to the quoted literature are 
given in square curves.

The list of references has to be 
submitted in Russian and English.

The list of references in the Russian set-
tles down after the text of article, is numbered 
(starting with the first number) in alphabetical 
order (not as a mention of a source in the text), 
is preceded by the word «Литература». At 
one number it is admissible to specify only 
one source.

The list of references in English settles 
down after the list of literature in Russian, 
is numbered (starting with the first number) 
in an alphabetic order (not as a mention of a 
source in the text) and is preceded by the word 
«References». The description of a source in 
English has to have the following structure: 
surname, initials authors (transliteration), the 
name of article in the transliterated option 
[the translation of the name of article into 

TO AUTHORS OF ARTICLES
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English in square brackets], the name of a 
Russian-speaking source (transliteration) 
[the translation of the name of a source into 
English], the output data with designations in 
English.

Normative documents (except highly 
specialized, published in the scientific and 
educational publications which are stored 
in archives, etc. inaccessible through open 
Internet resources and specialized legal 
systems and the bazy dannykh) don’t join in 
the list of literature, their description is given 
directly in the text of article, the source of 
publication isn’t specified.

Use of common abbreviations is 
allowed. In case of use of a highly specialized 
or author’s abbreviation at its first use 
interpreta-tion, for example is given in the 
text: penal system (further - PS), the Criminal 
Code of the Russian Federation (further - CC 
of RF).

Notes and footnotes are made out 
directly in the text in parentheses in the italics.

Notes and footnotes are made out 
directly in the text in parentheses in the italics.

On the last page of article the published 
data on authors in the Russian and English 
languages are specified: the full name of es-
tablishment where research is executed; sur-
names, names and middle names of authors 
completely; academic degree, rank, position, 
place of work, number of contact phones, 
e-mail addresses of all authors.

Materials go to the responsible secretary 
of an editorial board by e-mail: gurnal-tomsk@
gmail.ru with a mark «Bulletin» in the form of 
the attached file (for example: Ivanov I.I.doc).

The author who submitted the article for 
publication in the online publication «Bulletin 
of the Tomsk institute of advanced training 
of employees of the Federal Penal Service of 
Russia», thereby expresses the consent in an 
open free access on the http://tifsin.ru/ web-
sites its surname, a name, a middle name 
completely, places of work and a position, 
data on a scientific degree (academic status), 
e-mail addresses, other personal data which 

the author considers necessary to specify. 
The author bears responsibility for reliability 
of used materials, accuracy of quotes. Award 
isn’t paid. All articles undergo reviewing 
procedure. According to the solution of the 
editorial board materials can be rejected; the 
review is sent at the request of the author.

Edition reserves the right for 
modification and reductions. The materials 
which aren’t conforming to established 
requirements, to the publication aren’t 
accepted. 
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