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ТЕОРИЯ ПРАВА И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ: 
СПЕЦИФИКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется проблема взаимоотношений философии права и научной 
теории права. Рассматриваемая проблема стала особенно актуальной в российском образовательном про
странстве в связи с введением после длительного перерыва в государственный образовательный стандарт 
магистратуры по юриспруденции учебной дисциплины «Философия права». Автор статьи в качестве ба
зисного принимает тезис, согласно которому философия права, являясь сферой философской мысли, и 
теория права как область научного социогуманитарного знания представляют собой разные типы теоре
тического дискурса. Исходя из этого, в статье выстраивается теоретическая концепция, согласно кото
рой задачей философии права как философского типа мышления является конструирование или эксплика
ция онтологических, эпистемологических, аксиологических, феноменологических оснований для формирова
ния и функционирования научных теоретико-правовых и историко-правовых построений. Для реализации 
поставленной в статье задачи подробно рассматриваются ключевые характеристики как теории фило
софского типа, так и идеалов, норм и характеристик научного знания. Выявленное различие экстраполиру
ется на взаимоотношение теории права как продукта научного творчества и философии права как кон
струкции, задающей базовые мировоззренческие смыслы. В качестве примера выработанных философией 
права и государства оснований научных теорий прогресса, государства, морали и права, автор приводит 
взгляды мыслителей западноевропейской философской классики: Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, 
Г.В.Ф. Гегеля. Именно их философские концепции предопределили образы теоретико- и историко-правовых 
учений XVIII, XIX, X X  и даже начала XXI в. Таким образом, отношение философии права и теории права 
выстраивается по «вертикали»: от онтологического основания к возведению теоретико-правовых и исто
рико-правовых научных построений.

Ключевые слова: философия, наука, философия права, теория права, дискурс, теория, основной во
прос философии, понятие, категория, право.

THEORY OF LAW AND PHILOSOPHY OF LAW AS THEORETICAL DISCOURSES:
SPECIFICS AND RELATIONSHIP

Summary. The article analyzes the problem o f  the relationship between the philosophy o f  law and the sci
entific theory o f  law. The problem under consideration has become especially urgent in the Russian educational 
space in connection with the introduction o f  the Philosophy o f Law discipline master’s degree in law after a long 
break. The author o f  the article takes as the basis the thesis that the philosophy o f  law, being the sphere o f  philo
sophical thought, and the theory o f  law as a field o f  scientific socio-humanitarian knowledge are different types o f  
theoretical discourse. Based on this, the article builds a theoretical concept according to which the task o f  the phi
losophy o f  law as a philosophical type o f  thinking is the construction or explication o f  ontological, epistemological, 
axiological, phenomenological grounds for the formation and functioning o f  concrete scientific theoretical and legal 
and historical and legal constructions. To implement the task posed in the article, the key characteristics o f  both a 
theory o f  a philosophical type and ideals, norms and characteristics o f  scientific knowledge are examined in detail. 
The revealed difference is extrapolated to the relationship between the theory o f  law as a product o f  scientific crea
tivity and the philosophy o f  law as a construction that sets basic philosophical meanings. As an example o f  the 
foundations o f  the scientific theories o f  progress, state, morality and law developed by the philosophy o f  law and 
the state, the author gives the views and thinkers o f  the West European philosophical classics T. Hobbes, 
J.-J. Russo, I. Kant, G. V.F. Hegel. It was their philosophical concepts that predetermined the images o f  theoreti
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cal and historical-legal doctrines o f  the XVIII, XIX, XX and even the beginning o f  the XXI centuries. Thus, the atti
tude o f  the philosophy o f  law and the theory o f  law is built along the «vertical»: from the ontological foundation to 
the construction o f theoretical and historical and historical legal scientific constructions.

Keywords: philosophy, science, philosophy o f  law, theory o f law, discourse, theory, the main question o f  
philosophy, concept, category, law.

Проблема взаимоотношений философии права и теории права является актуальной в рам
ках современной системы юридического образования. В связи с введением в программы магистра
туры учебной дисциплины «Философия права» возникла необходимость разграничения ее области 
с предметом общей теории права. Если обратиться к опыту дореволюционной высшей школы Рос
сии, то теоретико-правовые проблемы разбирались в рамках учебной дисциплины «Философия 
права», что давало возможность выработать у студентов-юристов теоретическую базу для освое
ния всего комплекса базовых юридических дисциплин. Само изучение философско-правовой про
блематики позволяло сформировать у будущих юристов как онтологический и эпистемологиче
ский базис системного понимания юриспруденции как науки, так и заложить мировоззренческие 
основания и аксиологические детерминанты. Однако этот факт периодически вызывал у правящей 
элиты подозрение в нелояльности будущих правоведов. (Так, в 1850 г. министр просвещения князь 
П. А. Ширинский-Шихматов добился устранения философии, философии права и естественного 
права из программ университетов с целью, как он выразился в докладе, «ограждения от мудрство
ваний новейших философских систем» [Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Введен
ский А. И., Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии. -  Сверд
ловск: Уральский университет, 1990. С. 250]. Министр прославился своей фразой: «Польза фило
софии не доказана, а вред от нее возможен». Но уже через тринадцать лет преподавание было вос
становлено указом императора Александра II). После прихода к власти большевиков в результате 
проведенного ими тотального пересмотра как системы преподавания в университетах, так и со
держания учебных программ (в связи с необходимостью приведения их в соответствие с новой 
идеологией революции) из учебных планов университетов философские курсы были изъяты как 
пережитки буржуазного прошлого. Исходя из того что социализм трактовался К. Марксом в каче
стве переходной стадии к коммунизму, то государство и, следовательно, право в будущем объек
тивно отомрут, поэтому и потребность изучения как философии права, так и комплекса теоретико
правовых дисциплин у новой власти отсутствовала. Следствием такой установки явилось то, что 
1920-х гг. стала господствовать эпоха «правового нигилизма», предписывавшего судьям выносить 
приговоры на основе «революционного правосознания» и «революционной целесообразности», 
для чего теоретико-правовая компетентность юристов была излишней. Однако несостоявшаяся 
мировая революция и формирование тоталитарного режима, требующего в силу своего откровен
ного этатизма в том числе и правовой унификации, вынудили большевистское правительство ко
дифицировать институты власти в свои новые государственные структуры и вырабатывать обес
печивающее их функционирование новое право, которое регулировало бы сложившиеся социаль
ные отношения. Данная ситуация нашла свое выражение в дискуссиях «старых» и «новых» право
ведов начала 1920-х гг., следствием которых стала разработка новых теоретических конструкций в 
области юриспруденции. Эту задачу призвана была решить новая научная дисциплина и соответ
ственно новый учебный курс в высших учебных заведениях -  «Теория права», объединившая в 
себе как некоторые проблемы философии права, в частности, связанные с конкретизацией онтоло
гических, аксиологических оснований на марксистском или, точнее, вульгарно-марксистском, ба
зисе, выраженные в толковании сущности права и его социальной роли, так и методологическую 
проблематику, обусловившую общенаучные принципы правоведения и связь его дисциплин. 
В этом процессе первоначально большую роль сыграл Институт красной профессуры, открытый 
по инициативе Н. И. Бухарина в Москве осенью 1921 г. для подготовки новых кадров преподава
телей высшей школы по социогуманитарным дисциплинам. Таким образом, проблематика теории 
права была объединена с историей теории государства в единую дисциплину «Теория государства 
и права», а сам раздел «Теория права» включал в себя представление философских воззрений на 
право начиная с досократиков и заканчивая концептуальными построениями немецкого классиче
ского идеализма, а также разбор конкретных позиций от римских юристов до европейских право
ведов XIX в. Таким образом, можно констатировать, что в рамках советского правоведения про
изошло смешение двух невзаимозаменяемых сфер знания: философии права и научной теории

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%91_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%91_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
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права. Только в 1990-е гг. в учебные планы юридических факультетов вернулась новая/старая 
учебная дисциплина «Философия права», в связи с чем перед преподавателями встала проблема 
различения предметов теории права и философии права, что, как представляется, является част
ным случаем более общей проблемы -  проблемы соотношения философии и науки.

К сегодняшнему дню издано некоторое количество учебников и учебных пособий по фи
лософии права, в которых авторы предпринимают попытки решить проблему соотношения пред
мета и содержания теории права и философии права (подробный обзор и классификацию пред
ставлений о сущности и «предмете» философии права см.: Кожевников В. В. К проблеме соотно
шения философии права и общей теории права // Вестник Омского университета. Серия «Право».
2015. № 2 (43). С. 104-115. Однако дальше констатации и дескрипции трактовок предмета фило
софии права автор не пошел. Причем, как правило, авторы учебников и учебных пособий не обос
новывают свои утверждения). Проведенный анализ позволил выявить ряд характерных тенденций 
в раскрытии данной проблемы. Так, авторы большинства учебных пособий проводят разделение 
теории права и философии права на основании демаркации предмета наук и закрепляют за фило
софией права такой же статус науки, как и в случае теории права, ставя этим две области знания 
на один уровень. Подобный подход, по нашему мнению, является некорректным, ибо не учитыва
ется принципиальное различие философско-правового и теоретико-правового (научного) дискур
сов: «“Наука”, -  как указывал немецкий философ М. Хайдеггер, -  не родовое понятие для фило
софии; но философия есть понятие науки. Понятие науки следует выводить не из фактической ор
ганизации существующих “наук”, а из идеи» [1, с. 40]. Таким образом, возникает необходимость 
прояснить это различие между теорией права и философией права в самих основаниях философ
ского и научного способов рационализации мира права.

В своем философском труде «Логика. Пособие к лекциям 1800» родоначальник немецкого 
классического идеализма И. Кант четко определил сферу интересов философии во всемирно
гражданском значении четырьмя вопросами: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я 
смею надеяться? Что такое человек?» На первый вопрос отвечает метафизика, на второй -  мораль, 
на третий -  антропология. Но, в сущности, все это можно было бы свести к антропологии, ибо три 
первых вопроса относятся к последнему [2, с. 332]. Таким образом, и исходным пунктом, и целью 
философского знания предстает активный и наделенный сознанием субъект, а именно человек. Но 
чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сделать областью философского интереса социокуль
турный мир, а следовательно, и сферу права. Вследствие этого социальные события и ситуации, 
требующие правового регулирования, могут и должны составлять сферу научного исследования, 
которое предполагает жесткое противопоставление субъекта и объекта познания (в литературе по 
проблемам философии науки данное противопоставление получило название субъект-объектной 
парадигмы). Только при этих установках стало возможным получение объективного знания о ми
ре. Вот этот разрыв субъекта и объекта (чего не знала ни античность, ни средневековье) и заложил 
фундаментальную базу европейской науки. Мышление по принципу субъект-объектной парадигмы 
задало совершенно новое положение человека в мире, новый его способ существования. Для того 
чтобы стало возможным изучать мир человека научно, должен был совершиться фундаменталь
ный переворот в познании социальных феноменов. Научное познание социума предполагало ис
ходную установку, согласно которой признается существование особого объекта -  «общества», 
которое представляет собой особое качество, не сводимое к простой механической сумме живу
щих индивидов. Механизмы функционирования «общества» не могут быть описаны посредством 
раскрытия способов поведения отдельных людей, и данная установка является базовой предпо
сылкой всех социальных наук.

Весь комплекс юридических наук и теория права как их теоретическое основание относит
ся именно к разряду социальных наук. В качестве предмета их исследования выступает бесконеч
ное многообразие явлений правовой жизни общества. Философия же права, являясь именно фило
софией, не занимается познанием эмпирических правовых феноменов. Она выполняет именно фи
лософскую функцию, вырабатывая способы и формы осмысления индивидом правового простран
ства общественной жизни: «Это лишь попытка, -  как указывал советский философ М. К. Мамар- 
дашвили, -  передать путем рассуждения вслух некую манеру или угол зрения (курсив -  В. А.), сво
его рода устройства моего глаза, относительно видения вещей» [3, с. 7]. Философское мышление 
есть рефлексия над мышлением о праве. Если юридические науки являются предметным знанием, 
то есть знанием о действительности правовых объектов, событий и ситуаций, то философия права
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как философский дискурс выступает в качестве метапредметного знания, то есть мышления о пра
вовом мышлении, знания о правовом знании, знания о том, как человек может и должен осмысли
вать правовую реальность социума. В этом и состоит проявление «философичности» философии 
права: она смотрит на правовую реальность не как «от века данную», а как на «заданную», которая 
индивидом задается определенным образом и видится, мыслится только определенным образом. В 
связи с этим мы можем говорить о двух регистрах философствования. Дело в том, что человек в 
качестве сознательного существа действует не спонтанно. В основе его активности всегда лежат не
которые фундаментальные предпосылки видения мира права: нормы, неправомерность, мораль
ность/аморальность, свобода/несвобода, праведность/неправедность, правильность/неправильность, 
законность/незаконность поведения. Этот регистр выступает как необходимая составляющая нашей 
жизни, как обыденная философия, то есть совокупность тех фундаментальных оснований, исходя 
из которых человек совершает поступки/проступки, познает, восхищается или негодует. Человек в 
повседневной жизни не осознает этих глубинных предпосылок, они не выражены для него в поня
тиях, они ему интуитивно ясны, формируются на основе чувственных представлений, воображения, 
образов, метафор и символов. Они не систематизированы, алогичны и обосновываются господ
ствующими в обществе стереотипами и мифами. Но существует и профессиональная философия 
как совокупность определенных философских концепций, в которых на протяжении многих веков 
вырабатывается техника философствования: диалектика, критика, феноменологический анализ. Вот 
этот регистр и выступает как рефлексия над правовыми интуициями обыденных действий и пред
ставлений индивидов, здесь уже специально на профессиональном уровне выстраивается сетка ка
тегорий и понятий, задающих определенный образ правовой реальности и ее познания, создается 
необходимая логика. В этом случае мы и получаем «Государство» и «Законы» Платона, «Полити
ку», «Большую этику» и «Никомахову этику» Аристотеля, «О граде Божьем» Августина Аврелия, 
«О духе законов» Ш. Л. де Монтескьё, «Метафизические начала учения о праве» И. Канта, «Осно
вы естественного права» Г. Фихте, «Философия права» Г. В. Ф. Гегеля.

Общая теория права исследует правовые отношения, их историю как конкретные социаль
ные институты. В этом случае ученые-правоведы воспринимают понятия государства, права, пра
вовых отношений как конкретные социальные феномены, имеющие объективно-исторические 
причины возникновения и трансформации, и научный дискурс строится, прежде всего, вокруг вы
явления набора причин и логически связанных объема и содержания исследуемых понятий. Одна
ко эта «предметность» теории права должна иметь общеметодологические основания, позволяю
щие как проводить демаркацию между теоретико-правовыми школами, так и обосновывать миро
воззренческий их базис. И вот именно философия права выстраивает фундаментальные предпо
сылки обыденных и научных представлений и суждений о мире права. Она выстраивает и задает 
онтологию представлений о реальности правового мира. А так как мир права -  это мир, созданный 
активностью индивида, обладающего сознанием и индивидуальностью, то создаваемая философи
ей права онтология мира права предстает в качестве философской критики существования челове
ка. Понятие «критика» здесь употребляется в смысле, заданном И. Кантом как экспликация апри
орных условий возможности теоретического и практического человеческого опыта действовать, 
знать и оценивать: «Я называю трансцендентальным (то есть критическим -  В. А.) всякое позна
ние, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, посколь
ку это познание должно быть возможным apriori» [4, с. 121]. Именно эта критика позволяет эксп
лицировать границы как теоретического (научного), так и практического (морального и правово
го) разума. Получается, что философия права, выступая как критика права, должна задавать либо 
высветить априорные условия возможности самого существования действительности права и его 
исследования. Таким образом, философ права занимается выстраиванием возможных онтологий, 
то есть возможных способов вйдения мира права. Эти онтологии и выступают методологическим 
фундаментом теоретического и практического правоведения, они направляют теоретико-правовые 
исследования, познание эмпирических феноменов права и историю права. Философия права раз
рабатывает категориальный аппарат, при помощи которого появляется возможность высветить и 
теоретически представить, как вообще возможно право, его историю и их познание.

Развивая мысль о неравнообъемности как теории права и философии права, так и невозмож
ности отнесения философии права к сугубо научным дисциплинам, необходимо вспомнить, что, 
с точки зрения эпистемологии, в истории человечества самым первым способом рационализации 
(от лат. ratio — «разум, мышление») была именно философия. Рационализация -  способ внесения и 
удержания порядка в мире благодаря пониманию и объяснению. Философия является и первым
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по времени возникновения типом теоретической мысли. А вот теория права в собственном смысле 
слова могла появиться только при условии наличия возможности рационализации мира. Источни
ком же разума является конкретный индивид, который в состоянии подвергать рефлексии свою 
разумную деятельность. Именно с появлением философского типа мышления и стали возможны 
философско-правовые построения, наиболее ярко представленные в античности в текстах Платона 
и его ученика Аристотеля, которые, в собственном смысле, теорией права не являются, ибо их 
первостепенной задачей является именно осмысление социальной реальности с мировоззренче
ских позиций. Сущность теоретических построений в области права можно раскрыть исходя из 
исходного смысла термина древнегреческой философии 0sюp^a. Для античных мыслителей вни
мание акцентировалось на разумном постижении сущности вещей, когда ум дает возможность 
различать вещи на основании выявленных умопостигаемых сущностей. Теоретическая мысль 
стремилась эксплицировать глубинную сущность вещей, увидеть их в чистом и незамутненном ви
де. Однако чтобы это стало возможно, важно было избавиться от традиционных повседневных ви
димостей, которые автоматически диктуют нам вйдение мира. Необходимо проблематизировать сам 
мир. Именно этим и занялись первые античные философы.

Если акцентировать проблему отнесения философии права наряду с теорией права к соб
ственно наукам, то следует напомнить, что любая теория начинается с констатации наличной про
блемной ситуации, которая формулируется как проблема в языке теоретической концепции. Однако 
задачи теоретического научного и философского вйдения мира принципиально различны. Если 
научное исследование ставит перед собой задачу эксплицировать сущность эмпирически существу
ющих объектов, то философия стремится высветить те основания (начала), благодаря которым сам 
акт научного вычленения своего предмета и познания его становится возможным. Парадоксально, 
но факт: философия — это внесение в мир непонятного или делание мира непонятным! Именно с 
этого акта и начинается процесс философствования. То, что рассматривалось в качестве само собой 
понятного, вдруг превращается в проблему, ставится под вопрос. Иллюстрацией этого акта являет
ся знаменитый тезис Аврелия Августина о времени: «И когда мы говорим о нем, мы, конечно, по
нимаем, что это такое, и, когда о нем говорит кто-либо другой, мы тоже понимаем его слова. Что 
такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел 
объяснить спрашивающему -  нет, не знаю» [5, с. 292]. Следовательно, философия права смотрит на 
мир права как на проблему, причем не имеющую эмпирического разрешения, ведь в нашей обыден
ной жизни правовая регуляция, феномены мира права являются настолько само собой разумеющи
мися и обыденными, что никому никогда даже в голову не придет подвергнуть их сущность и суще
ствование рефлексии. Поэтому, когда индивида не спрашивают, он (подобно Августину) знает, что 
такое право, но если спросят, то дать дефиницию, выражающую сущность этого феномена, крайне 
затруднительно (по крайней мере, однозначное и принимаемое большинством научного сообще
ства), если вообще это возможно. А поскольку основания существования права неочевидны и их 
выявление предстает как результат личного усилия мысли (а не опирается на авторитет традиции), 
то они требуют логических обоснований и доказательств. Удивиться миру, поставить его под со
мнение -  значит вывести свое мышление из автоматизма. А что для нас совершенно автоматично -  
само существование мира права. Это ведь так естественно, что он есть. Так вот для философа не 
является само собой разумеющимся, что нечто (право) существует. Само существование мира 
права и есть проблема. «Почему вообще есть сущее, а не наоборот -  ничто? -  пишет М. Хайдеггер,
— явно первейший из всех вопросов...» [6, с. 87]. Эта формулировка вопроса требует уяснения, 
что делает это нечто правом или государством. И если эксплицировать это удастся, тогда и ста
нет понятным, что такое право или государство. С этим вопросом философия рождается и суще
ствует -  этот вопрос в истории философии был позиционирован как основной вопрос философии. 
Основания и причины, которые ищет философ, -  это умопостигаемые сущности. Если мы развер
нем этот вопрос и направим его на право, то получим основной вопрос исторически сложившейся 
философии права: «Почему есть право, а ведь могло бы и не быть?». Ключевое слово здесь -  есть. 
Таким образом, основной вопрос философии права -  это особое зрение, это такой дар превращать 
правовые феномены в проблемы, за всем видеть онтологию права, которая выстраивает первичные 
предпосылки существования права, эксплицирует бытие права.

В Новое время в трактате Т. Гоббса «Левиафан» впервые была представлена концепция об
щественного договора, развитая Дж. Локком и переработанная Ж. Ж. Руссо в трактате Ж.-Ж. Руссо 
«Об общественном договоре». Согласно этой теории совместная солидарная жизнь людей и ее орга
низационная конструкция представляют собой итог осознания людьми своих глубинных интересов:
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«По общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право 
на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и 
право собственности на все то, чем обладает» [7, с. 164]. Таким образом, создание государства и 
возникновение права как социальных институтов было обусловлено априорным представлением 
об истории как целиком рациональном процессе, где каждый человек выступает как абсолютно 
разумный субъект, который берет в свои руки инициативу и на основе своего разумного действия 
выстраивает свою жизнь, просчитывая при этом различные варианты ее развития, включая нега
тивные. Так как человеческие потребности и интересы задают образ поведения человека, то задача 
разума -  наметить направления достижения этих потребностей. Поэтому концепция общественно
го договора обращается к разуму как к способу правильного выстраивания жизни общества. И вот 
на этом философском базисе в XVIII в. строятся правовые теории происхождения государства и 
права, к примеру, так называемая «норманнская теория» — первая собственно научная (для своего 
времени) теория, созданная Шлёцером, Байером и Миллером, объясняющая происхождение рус
ского государства «войной всех против всех» между новгородцами, которые, осознав собственную 
неспособность прекратить войну компромиссом, приняли консенсусное решение отказаться от 
части своих прав, передав их суверену в лице приглашенного «из-за моря» варяга Рюрика. Данный 
пример наглядно демонстрирует как демаркацию между философией и теорией права, так и апри
орный вненаучный характер философии права, в отличие от теории права (эмпирическим основа
нием теории Шлёцера, Байера и Миллера стал список «Повести временных лет», где в событиях, 
датированных 862 г., немецкие историки «увидели» описанную Т. Гоббсом правовую ситуацию).

Представители немецкого классического идеализма И. Кант и Г. В. Ф. Гегель также апри
орно выстраивали разумное устройство социального мира не на государственных структурах, а на 
реальности нравственности. Долженствование и основанный на нем мир целерационального дей
ствия человека, мир морали и права (общество) проявляется, по И. Канту, только тогда, когда че
ловеческая воля, являющаяся высшей законодательницей, сама диктует законы и поэтому не име
ет зависимости от какого-либо интереса [8, с. 273]. Таким, по Канту, является практический разум, 
базирующийся на категорическом императиве, являющемся законом для воли любого разумного 
существа. Понимая категорический императив как всеобщий закон права, немецкий философ 
определяет: «Поступай только так, чтобы свободное проявление твоего произвола было совмести
мо со свободой каждого по всеобщему закону» (уточненный перевод формулировки И. Канта, 
приведенный Э. Ю. Соловьевым) [9, с. 173], а в качестве всеобщего морального закона он требует: 
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего 
законодательства» [8, с. 347]. Получается, что онтология общественной жизни фундируется на ра
зуме. Эта конструкция философии права предопределила конкретные историко-правовые исследо
вания теории права и научные представления о механизмах формирования и развития государства. 
Следовательно, требование к активному человеку строить свое поведение на максиме (правиле) 
всеобщего законодательства («Все должны поступать так!») как императивном правиле является 
безусловным, ибо находит смысл в самом себе как онтологически самодостаточном. Не случайно 
Кант указывал: «Что следует по праву, то есть что говорят или говорили в том или ином месте в то 
или другое время, он (правовед -  В. А.) еще может указать; но право ли то, чего они требуют, и ка
ков всеобщий критерий, на основании которого можно вообще различать правое и неправое, -  это 
остается для него тайной. Чисто эмпирическое учение о праве (научное -  В. А.) -  это голова ... 
которая может быть прекрасна, но, увы, не имеет мозга» [10, с. 139]. По мнению Гегеля, «Фило
софская наука о праве имеет своим предметом идею права -  понятие права и его осуществление. 
.Наука  о праве есть часть философии. Поэтому она должна развить из понятия идею, представ
ляющую собой разум предмета, или, что то же самое, наблюдать собственное имманентное разви
тие самого предмета» [11, с. 59, 60]. Отметим, что Кант и Гегель употребляют здесь термин 
«наука» не в том же самом смысле как в отношении физики, химии, истории или правоведения как 
позитивных наук. Еще в трактате «Государство» Платон выстраивает свое учение об идеальном 
государстве, рассуждая не об идеале, к которому должно стремиться любое государственное обра
зование, а именно об идее государства. Также и Гегель выстраивает концепцию идеи права, то 
есть того глубинного начала, без которого право в качестве феномена социокультурного мира не 
является возможным. Именно на подобных онтологических конструкциях, разработанных запад
ноевропейской философией, выстраивалась методология теоретических и историко-культурных 
исследований не только права, но и общества, морали, истории, политики, разрабатываемых
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в XIX и первой половине ХХ в., играющих большую роль в социогуманитарном знании всего 
ХХ в. и в современном научном обществознании.

Все это можно также проиллюстрировать на экспликации специфики философского (фило
софско-правового) и научного (теоретико-правового) типов вопрошания. Ученый-правовед дол
жен ответить на вопрос -  «Что есть право?». Он прежде всех научных изысканий должен опреде
литься с тем, что относится к праву (физически является им), а что нет. Он изучает право в каче
стве эмпирически существующего предмета, то есть такого предмета, который может быть чув
ственно зафиксирован в определенной точке пространства, а если это особый идеальный объект 
(идеальный газ, абсолютно твердое тело) или идеальные типы (право феодального общества, си
стема права), то их возможно представить в эмпирическом мире. Поэтому юридические науки, 
изучая право в качестве эмпирически фиксируемого предмета, предварительно должны вырабо
тать его дефиницию, при помощи которой эксплицируется его сущность и место в социокультур
ном мире. Сущность же логической операции определения состоит в задании границы, предела 
данного предмета, то есть в мысленном отделении его от других предметов, о-предел-ении, в 
нашем случае права. А дать определение можно только «через род и видовое отличие»: мы отно
сим предмет к конкретному классу предметов и затем перечисляем его видовые отличия, напри
мер, право -  это социальный институт, предназначенный для регуляции жизни общества и челове
ка и обеспеченный санкциями государства. Здесь «социальный институт» есть родовое понятие, за 
которым идет перечисление видовых отличий права как социального института от других видов 
социальных институтов. После этой логической операции ученый-правовед уже может работать с 
правом как с существующим предметом.

Философу же недостаточно простой констатации факта существования правовых феноменов. 
Его интересует то, что скрывается за этим фактом, что невидимо, но благодаря чему вещи суще
ствуют. Поэтому философия и спрашивает: «Почему?». Философ ставит вопрос следующим обра
зом: «Что есть право?», «Почему право вообще есть?». Он работает на уровне онтологическом. 
Его интересует это «есть» права, бытие права. Бытие -  это всегда бытие сущего. Сущее всегда 
определяется своим бытием, которое существует, но не является сущим, предметом. Поэтому, как 
и все философские категории (отметим, что теория права оперирует понятием «право», в то время 
как философия права работает с категорией «право»), оно не может быть определено. Получается, 
что бытие права невозможно определить подобно определению права как сущего, ибо понятие 
«бытие» максимально общее (всеобщее) понятие, ему невозможно приписать более общее родовое 
понятие. В свою очередь, представления о бытии права определяют концепции гносеологии (эпи
стемологии) права, феноменологии права и аксиологии права. В какой бы сфере философского 
знания мы не работали, мы всегда исходим из определенных представлений о бытии сущего. Как 
бы не понималось в философских концепциях само бытие (архее (первоначало) у досократиков, 
идея у Платона, форма у Аристотеля, Бог в средневековой мысли, различные варианты субстанции 
у философов Нового времени, Абсолютная идея в системе Гегеля, материя или ее элементы в уче
ниях материалистов), оно представляет собой основу порядка мира, общества, поведения человека 
и его познавательной активности. И вот эта разработка философско-правовых проблем и стано
вится тем фундаментом, на котором только и возможно построение научной теории права. Но ес
ли юридическая наука состоит из многих дисциплин, то философский акт всегда целостен -  в фи
лософии нет частей или дисциплин. В связи с этим важно акцентировать внимание на том, что фи
лософия права как философский дискурс не может иметь свой предмет в том смысле, в каком мы 
его фиксируем в научно-теоретических построениях и эмпирических исследованиях, ибо бытие, 
свобода, справедливость -  принципиально ненаблюдаемые и неопределяемые феномены: «По
скольку в философии нет предмета, и бытие также не является “темой”, философ во всех своих 
вопрошаниях, в своей работе никогда не производит “простые” исследования, он работает только 
тогда, когда мыслит в создаваемом произведении.» [1, с. 42].

История систематического научного познания представляет собой постоянные попытки сфор
мулировать все встающие перед человеком вопросы таким образом, чтобы ответы могли быть полу
чены либо эмпирически, где ответы основываются на данных чувственного или оснащенного при
борами наблюдения, или чисто логически, где ответы добываются путем чистых исчислений или 
логических умозаключений. Конечно, это некоторое упрощение в понимании познавательного про
цесса, но интенция такова. Многие науки предпринимали попытки освободиться от философских 
вопросов, вечно «путающихся у них под ногами»: физика, лингвистика, биология, даже логика, хотя 
и вышла из лона философии: «Эти философы, -  говорил физик Р. Фейнман, -  всегда топчутся около
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нас, они мельтешат на обочинах науки, то и дело порываясь сообщить нам что-то. Но никогда на 
самом деле они не понимали всей глубины и тонкости наших проблем» [12, с. 24]. Такое возмож
но, если философ перестает понимать специфику собственных проблем, архитектонику собствен
ных вопросов. Но, даже выделив свой предмет посредством по-особому поставленного вопроса, 
самые развитые науки не в состоянии освободиться от философских вопросов. Например, в физи
ке и сегодня существуют фундаментальные философские вопросы, относящиеся к самим основани
ям физики как науки -  например, вопросы о границе понятий, в которых мыслит физика. Наука 
как феномен европейской культуры, заложенная трудами Г. Галилея, Р. Декарта, Ф. Бэкона, 
Г. В. Лейбница, И. Ньютона и других предстает перед историком науки именно как философский 
проект, в котором были выработаны методология, архитектоника научного вопрошания, идеалы и 
нормы научного знания. Новые же встречи позитивных наук с философией происходят в периоды 
научных кризисов и революций, когда ученые просто вынуждены вновь задумываться об основани
ях своей науки (например, кризис физики на рубеже XIX-XX вв.).

И, наконец, еще одно основание проявления различия философского и научно-правового 
дискурсов -  это отношение философии права и научной теории права ко времени. Для теории пра
ва время значимо, ибо новая теоретико-правовая концепция рассматривается в качестве более раз
носторонней, богатой содержанием и совершенной, с одной стороны, а с другой -  как фальсифи
цированная новым эмпирическим знанием и утратившая свою актуальность и применимость. В 
связи с этим старые теории остаются достоянием истории и интересны лишь для историков права. 
Принципиально другое отношение ко времени у философии права. К философии, как уже подчер
кивалось, нельзя относиться как к науке: философское учение Августина не является более совре
менным, совершенным, ценным и значимым, чем учения Платона или Аристотеля. Новые фило
софские концепции не отменяют возможности обращения к старым: «Поэтому история филосо
фии представляет собой поле взаимодействия, взаимовлияния, конкурирования различных фило
софских идей и концепций. Философская мысль не умирает и не уносится рекой забвения, если 
через открытое ею окно на мир смотрит хотя бы один человек» [13, с. 3]. В этой связи философия 
права и определяет весь спектр теоретико-правовых и историко-правовых исследований как в 
прошлом, так и в современности. Вспомним идеи Аристотеля о естественном и постепенном ха
рактере происхождения государства или о необходимости увеличения численности средних слоев 
как гарантии стабильности государства.

Итак, научная теория права и философия права выступают в истории интеллектуальной 
культуры как принципиально различные типы теоретического дискурса. Если наука права предме
том своего исследования имеет действительность права во всем многообразии его существования, 
то философско-правовые концепции имеют своей задачей конструирование образа, парадигмы 
этого исследования; философская мысль всегда имманентна конкретной научной теории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 
В РАБОТЕ С КАДРАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения в практику управления персоналом уголовно
исполнительной системы современных технологий командообразования. Рассматривая технологию коман
дообразования в качестве одного из средств повышения эффективности работы с кадрами уголовно
исполнительной системы, авторы раскрывают содержание и значение технологии командообразования в 
деятельности организации, характеризуют современные способы формирования команды.

Акцентируется внимание на проблемных аспектах, связанных с использованием современных тех
нологий командообразования в работе с кадрами уголовно-исполнительной системы (ограниченные объемы 
финансирования, отсутствие навыков использования нестандартных инструментов воздействия на пер
сонал и внутренней готовности к их применению).

На основе анализа современного состояния работы с кадрами уголовно-исполнительной системы и 
положений концепции формирования команд сформулированы предложения по использованию технологии 
командообразования в учреждениях и органах ФСИН России:

1) кадровая политика учреждений и органов ФСИН России должна строиться на принципах ко
мандного менеджмента, что позволит согласовать взаимные интересы работников и уголовно
исполнительной системы, укрепить организационную культуру структурных подразделений;

2) мероприятия по формированию команды должны стать неотъемлемой составляющей деятель
ности системы управления персоналом учреждений и органов ФСИН России, касаться всех работников и 
носить регулярный характер;

3) характер и содержание мероприятий по командообразованию должны развиваться, видоизме
няться и усложняться по мере сплочения команды;

4) на начальном этапе внедрения технологий командообразования наиболее приемлемой представ
ляется такая форма, как организация профессиональных праздников и проведение специальных мероприя
тий-событий с элементами тимбилдинга.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, работа с кадрами, персонал уголовно
исполнительной системы, кадровая политика, мотивация, командообразование.

Summary. The article is devoted to the problem o f introduction into the practice o f  personnel management 
o f the penal system o f  modern command formation technologies. Considering the technology o f teambuilding as one 
o f the means o f  increasing the efficiency o f  work with the personnel o f  the penal system, the author reveals the content

USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF TEAMBUILDING 
IN WORK WITH THE PERSONNEL OF THE PENAL SYSTEM
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and importance o f  teambuilding technology in the activities o f  the organization, characterizes the modern ways o f  
forming a team.

Attention is focused on the problematic aspects associated with the use o f  modern teambuilding technolo
gies in working with the personnel o f  the penal system (limited amounts o f  funding, lack o f  skills to use non
standard instruments o f  impact on personnel and internal readiness for their application).

Based on the analysis o f  the current state o f  work with the cadres o f  the criminal executive system and the 
concept o f  the formation o f  teams, proposals are formulated on the use o f  teambuilding technology in the institu
tions and bodies o f  the FPS o f  Russia:

1) the personnel policy o f  the institutions and bodies o f  the FPS o f  Russia should be based on the principles 
o f command management, which will allow to coordinate the mutual interests o f  employees and the penal system, to 
strengthen the organizational culture o f  structural divisions;

2) the activities to form a team should become an integral part o f  the personnel management system o f  the 
institutions and bodies o f  the FPS o f  Russia, concern all employees and be o f a regular nature;

3) the nature and content o f  team building activities should develop, change and become more complex as 
the team rallies;

4) at the initial stage o f  introduction o f  teambuilding technologies, the most acceptable form is the organi
zation ofprofessional holidays and the holding o f  special event-events with elements o f  team building.

Keywords: the penal system, work with the staff, penal system staff, personnel policy, motivation, 
teambuilding.

Формирование кадрового состава, способного эффективно работать в новых социальных 
реалиях, составляет основное содержание кадровой политики уголовно-исполнительной системы 
(УИС). В соответствии с Федеральным законом «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"» от 19 июля 2018 г. 
№ 197-ФЗ формирование кадрового состава УИС обеспечивается использованием современных 
кадровых технологий.

Анализ формы статистической отчетности ФСИН-7 (кадры) Раздел 01. Сведения об уком
плектованности государственными гражданскими служащими и работниками учреждений и органов 
ФСИН России, изменении их численности и образовательном уровне (Данные НИИИПТ ФСИН 
России за 2015-2019 гг.) указывает на наличие определенных проблем в практике управления пер
соналом УИС. Так, в последние годы не снижается число вакантных должностей сотрудников 
(в 2015 г. -  6,79 %, в 2016 г. -  7,48 %, в 2017 г. -  8,18 %, в 2018 г. -  9,68 %, на 01.09.2019 -  11,9 %). 
Значительное число сотрудников увольняется по собственному желанию (в 2015 г. -  23,9 %, 
в 2016 г. -  26,5 %, в 2017 г. -  26,5 %, в 2018 г. -  22,4 %, на 01.01.2020 -  31,43 %), а также по выслуге 
срока службы, дающего право на пенсию (в 2016 г. -  45,2 %, в 2017 г. -  44,9 %, в 2018 г. -  52,7 %, 
на 01.01.2020 -  53,12 %). Остается значительным число сотрудников, уволенных на первом году 
службы (в 2015 г. -  2,9 %, в 2016 г. -  4,7 %, в 2017 г. -  5,7 %, в 2018 г. -  4,7 %, на 01.01.2020 -  6,48 %).

Представляется, что эффективно решить указанные и другие проблемы в кадровом обеспе
чении УИС возможно, если в практике управления персоналом учреждений и органов ФСИН Рос
сии будут активно применяться современные кадровые технологии, такие как технология коман
дообразования.

Данное утверждение корреспондируется с мнением специалистов, признающих наличие 
определенных проблем при формировании кадрового состава государственной службы и отно
сящих механизмы формирования «кадровой команды» и специфики работы в «кадровых коман
дах» к числу эффективных инновационных механизмов реализации государственной кадровой 
политики [1, с. 401-402].

С учетом изложенного представляется уместным раскрыть содержание и значение техноло
гии командообразования в деятельности организации, охарактеризовать современные способы фор
мирования команды, а также рассмотреть проблемы их выбора и реализации в работе с кадрами УИС.

Современные подходы к успешному управлению организациями состоят в их ориентации в 
первую очередь на человеческий фактор. Одним из ключевых условий достижения высоких ре
зультатов персонала является командообразование. Трудовая деятельность персонала организации 
осуществляется в составе рабочих групп, что оказывает большое влияние на мотивацию ее членов 
и руководителя. Поэтому в современном менеджменте уделяется большое внимание проблемам 
формирования команды. Понятие «команда» используется для характеристики сплоченных трудо
вых коллективов. Возможности команды в обеспечении эффективности трудовой деятельности
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достаточно велики. Командный подход способствует эффективному и быстрому достижению це
лей и получению при этом удовлетворения от совместного труда.

Значение командообразования для деятельности организаций привело к появлению от
дельного течения современного менеджмента -  командного менеджмента, при использовании 
концепции которого обеспечивается участие персонала в управлении организацией, взаимопо
мощь и взаимозаменяемость работников, развитие и использование их потенциала, повышается 
уровень творчества персонала и коллективная ответственность за результаты труда, и в конечном 
счете повышается эффективность их совместной деятельности.

Одним из современных способов формирования команды, получившей широкое распро
странение за рубежом, является тимбилдинг (англ. team building -  построение команды или ко
мандообразование) -  корпоративные неформальные мероприятия, проводимые с целью создания 
команды коллег-единомышленников. За рубежом технология тимбилдинга осуществляется про
фессиональными тимбилдинговыми компаниями с помощью различных нестандартных инстру
ментов воздействия на трудовой коллектив. Их основу зачастую составляют различные тренинги.

По определению автора первой книги, посвященной тимбилдингу, Уильяма Дайера: «тим
билдинг -  это не событие, это процесс формирования результативной команды». Тимбилдинг, ре
шая широкий спектр задач, включает два основных направления: 1) задачи формирования эффек
тивной кадровой команды и приобретения персоналом необходимых для трудовой деятельности 
навыков, умений и знаний (создание эффективной системы коммуникаций, эффективное распре
деление ролей в команде, повышение самооценки и раскрытие внутреннего потенциала, развитие 
лидерских качеств, повышение эффективности взаимодействия и принятия адекватных управлен
ческих решений и т. п.); 2) задачи формирования и усиления командного духа и командной атмо
сферы (создание доверительной атмосферы в коллективе, усиление корпоративного духа и корпо
ративной культуры, рост удовлетворенности и усиление мотивации сотрудников) [2, с. 18].

Таким образом, тимбилдинг включает разнообразные инструменты, обладающие различ
ной силой воздействия на персонал и способствующие комплексному развитию кадровой команды 
или совершенствованию отдельных ее характеристик. Различают различные экстремальные, ин
теллектуальные, творческие тимбилдинги. К экстремальным тимбилдингам относят организацию 
различных приключений с использованием активных видов спорта (гонки, горные восхождения, 
горный велосипед, рафтинг, байдарки, конный спорт, ориентирование, скалолазание, парусный 
спорт, горные лыжи и сноуборды, дайвинг и др.), а также тренинги преодоления (заброска на вер
толете, сплав на плотах, экспедиции и др.). Интеллектуальные тимбилдинги включают этнические 
и экзотические путешествия; различные квесты, которые проходят в урбанизированной среде с 
использованием элементов квестов (квест в городе, ориентирование в городе, фотонавигация, фо
тоохота); привлечение персонала к мероприятиям в формате «сделано своими руками» (архитек
тура, живопись, старинные русские ремесла), а также реалити-шоу. Творческие тимбилдинги 
включают весьма широкий спектр совместных мероприятий -  театральные, музыкальные, танце
вальные, фототимбилдинги, кинотимбилдинги, кулинарные, социальные, экологические и др.

Цели тимбилдинга также достигаются посредством организации корпоративных праздни
ков и специальных мероприятий-событий с элементами игровых методик.

Выбор программы тимбилдинга зависит от многих факторов внешней и внутренней среды 
организации, например: цели тимбилдинга; финансовые возможности организации; категория ра
ботников и их готовность к экстриму; опыт участия организации в тимбилдинге и др.

Возвращаясь к вопросам использования современных технологий формирования команды 
в работе с кадрами УИС, необходимо отметить, что приведенные статистические данные свиде
тельствуют об отсутствии в подразделениях УИС сбалансированной системы командообразования 
персонала, что выражается в невысокой мотивации к службе как у опытных, так и у молодых со
трудников. Данное обстоятельство может привести к последствиям, которые негативно отразятся 
на результатах деятельности пенитенциарной системы. Кроме того, следует акцентировать внима
ние на ряд проблемных аспектов, связанных с использованием современных технологий командо
образования в работе с кадрами УИС. Во-первых, ограниченные объемы финансирования УИС не 
позволят реализовать высокозатратные разновидности тимбилдинга с привлечением внешних ис
полнителей тренинговых программ. Поэтому вероятными исполнителями могут стать сотрудники 
подразделений по работе с личным составом. Во-вторых, сотрудники этих подразделений, как 
правило, не обладают необходимым опытом в организации подобного рода мероприятий и не вла
деют нестандартными инструментами воздействия на трудовой коллектив. В-третьих, необходи
мость реализации мероприятий по сплочению персонала и формированию команды может быть
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не осознана как руководством структурных подразделений УИС, так и самими сотрудниками. По
этому без внутренней готовности любые мероприятия будут восприниматься личным составом как 
формальные и вряд ли достигнут нужного результата.

Несмотря на наличие указанных проблем, подразделениями по работе с личным составом 
УИС накоплен достаточный опыт воспитательной работы с сотрудниками, составной частью ко
торой является организация торжественных и праздничных мероприятий, проведение которых но
сит плановый, организационно и финансово обеспеченный характер. Подобные мероприятия при 
должной организации могут стать в современных условиях одним из малозатратных, но эффек
тивных способов формирования команды. Этому может способствовать наличие в подразделениях 
УИС традиций отмечать государственные праздники, а также большое число профессиональных 
праздников, связанных с деятельностью различных подразделений УИС.

Считается, что организация корпоративных праздников является действенным средством 
укрепления корпоративной культуры, налаживания позитивных межличностных связей и усиле
ния трудовой мотивации, а следовательно, способствуют формированию команды.

Рассматривая корпоративные праздники в качестве инструмента построения эффективной 
команды, специалисты делят их на несколько типов [3, с. 84-96]. Подобное деление позволяет в 
конкретных условиях выбрать оптимальный формат праздничного мероприятия.

Поводом для проведения корпоративного праздника могут быть корпоративные события и 
достижения, профессиональные и государственные и праздники и т. п. Возможно проведение кор
поративного праздника без привязки к перечисленным поводам, с тем чтобы поддержать команд
ный дух и работоспособность персонала.

Организовать корпоративные праздники можно в виде банкетных, загородных, семейных и 
иных концептуальных мероприятий, а также в форме презентаций.

Идеологически корпоративные праздники могут быть ориентированы как на клиентов, 
партнеров, представителей органов власти, так и на сотрудников. Среди праздников, ориентиро
ванных на сотрудников, можно выделить такие, как праздник-традиция, праздник-подарок, празд
ник-благодарность, праздник-инновация, праздник-разрядка и др. Безусловно, не все из перечис
ленных видов корпоративных праздников напрямую решают проблемы командообразования. 
Непосредственно задачи создания сплоченной команды могут решаться в результате организации 
таких корпоративных праздников, как:

-  праздник-мотивация, который формирует коллективное настроение, усиливает интерес к 
совместной работе;

-  праздник-сплочение, способствующий приобретению навыков командной работы, разви
тию эффективных вертикальных и горизонтальных связей;

-  праздник-тренинг, основные цели проведения которого -  создать и укрепить атмосферу 
доверия и взаимопонимания, сформировать необходимые стандарты (стереотипы) поведения и 
установки на совместное достижение результатов.

Анализ современного состояния работы с кадрами УИС и положений концепции формиро
вания команд позволили сформулировать следующие предложения по использованию технологии 
командообразования в учреждениях и органах ФСИН России:

1) кадровая политика учреждений и органов ФСИН России должна строиться на принци
пах командного менеджмента, что позволит согласовать взаимные интересы работников и УИС, 
укрепить организационную культуру структурных подразделений;

2) мероприятия по формированию команды должны стать неотъемлемой составляющей 
деятельности системы управления персоналом учреждений и органов ФСИН России, касаться всех 
работников и носить регулярный характер;

3) характер и содержание мероприятий по командообразованию должен развиваться, видо
изменяться и усложняться по мере сплочения команды;

4) на начальном этапе внедрения технологий командообразования наиболее приемлемой 
представляется такая форма, как организация профессиональных праздников и проведение специ
альных мероприятий-событий с элементами тимбилдинга.

Представляется, что использование в системе управления персоналом учреждений и орга
нов ФСИН России современных технологий командообразования позволит создать из группы со
трудников слаженно работающую команду, в результате чего повысится степень удовлетворенно
сти персонала работой, будет создана благоприятная рабочая среда, повысится лояльность со
трудников, снизится текучесть кадров, увеличится производительность труда.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В представленной статье авторами рассматриваются вопросы уголовно-правовой 
охраны топливно-энергетического комплекса Российской Федерации от преступных проявлений, в том 
числе от коррупционной противоправной деятельности должностных лиц. Такие действия причиняют зна
чительный ущерб нормальному функционированию предприятий топливно-энергетического комплекса.

Авторами приводятся результаты исследования некоторых криминологических характеристик 
должностных лиц, совершивших преступления коррупционного характера. Дан анализ причин и условий, 
способствующих совершению вышеуказанных противоправных действий. Определена типовая модель пре
ступника для данной категории преступлений и его характеристики: в первую очередь, это высокий уро
вень компетентности, специальное образование и т. д. Авторами отмечается высокий уровень латентной 
преступности в данной отрасли. Предложены некоторые пути профилактики данной категории правона
рушений.

Исследование проводилось на основе анализа конкретных уголовных дел, возбужденных следствен
ными органами по результатам оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, уголовно-правовая охрана ТЭК, коррупционная 
деятельность, коррупционные преступления, типовая модель преступника, латентная преступность, кри
минологическая характеристика, профилактика, организационно-распорядительные функции, админи
стративно-хозяйственные функции.

CRIMINOLOGICAL FEATURES OF CORRUPTION-RELATED CRIMES 
IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX

Summary. In the article the authors consider the issues o f  criminal and legal protection o f  the fuel and ener
gy complex o f  the Russian Federation from criminal activity including corrupt illegal practices o f  officials. The au
thors cite the results o f  some criminological characteristics study o f  the fuel and energy complex staff committed 
corruption crimes. As a result o f  these illegal actions significant damage is caused to the normal functioning o f  the 
fuel and energy enterprises. Such officials' actions determine not only a wide range o f  other illegal activities, but 
also lead to public outcry and discredit the industry as a whole. The analysis o f  the reasons and conditions contrib
uting to the above illegal actions commission is given. A typical model o f  a criminal for a given crime category and 
its characteristics are determined. First o f  all it is a high level competence, special education, etc. A high level o f  
latent crime in this industry is shown. The study results are presented on the example o f  specific criminal cases ini
tiated by the investigating authorities based on the results o f  the operation detection activities o f  law enforcement 
agencies. Some ways ofpreventing this category o f  offenses are proposed.

Keywords: fuel and energy complex, criminal and legal protection o f  the fuel and energy complex, corrup
tion, corruption-related crimes, typical model o f  a criminal, latent crime, criminological characteristics, prevention, 
organizational and administrative functions, administrative and economic functions.
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Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации, безусловно, является одной из 
основ национальной экономики и характеризуется существенным разнообразием видов хозяй
ственной деятельности. В частности, к его структурным составляющим относятся как предприятия 
нефтегазового комплекса, обеспечивающие существенную долю доходных статей бюджетов всех 
уровней и ВВП в целом, так и объекты теплоэлектроэнергетики и газораспределения, являющиеся 
основой инфраструктуры жизнеобеспечения населения.

Исходя из изложенного не вызывает сомнений, что уголовно-правовая охрана национально
го топливно-энергетического комплекса (далее -  ТЭК) является одной из важнейших задач право
охранительных и судебных органов.

Крайне значительный ущерб нормальному функционированию ТЭК причиняют коррупци
онные преступления, в особенности совершенные сотрудниками указанных предприятий. Данные 
деяния детерминируют широкий спектр иной противоправной деятельности (например, хищения 
углеводородного сырья и нефтепродуктов из магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в 
значительной части случаев совершаются при попустительстве либо покровительстве со стороны 
работников подразделений охраны или безопасности предприятий трубопроводного транспорта), а 
также дискредитируют деятельность отрасли в целом.

Вместе с тем коррупционная деятельность в сфере ТЭК имеет определенные особенности, 
выявление которых на примере конкретных преступлений является основной целью данной статьи.

Так, одной из наиболее частых разновидностей коррупционных преступлений на объектах 
ТЭК является получение работниками предприятий теплоэлектроэнергетики незаконных денеж
ных вознаграждений за оказание содействия абонентам в вопросах тепло- и электроснабжения 
объектов, а также участие в передаче таких вознаграждений другим лицам и совершение мошен
нических хищений денежных средств под предлогом таких действий.

Проведенное анкетирование ряда абонентов электрических и тепловых сетей г. Самары по
казывает, что основными детерминантами и факторами возникновения данной формы коррупции 
являются, в частности, сложный для лиц, не обладающих специальными познаниями, характер 
взаимодействия с предприятиями теплоэлектроэнергетики, наличие существенного числа корруп- 
ционно емких полномочий и процедур, а также в ряде случаев отсутствие предусмотренных зако
нодательством возможных путей решения возникающих проблем. Дальнейший анализ имеющихся 
данных, а также опрос представителей служб безопасности предприятий отрасли показывает так
же, что еще одной значимой детерминантой, не указываемой абонентами в своих ответах, является 
широкое распространение различных фактов нарушения законодательства со стороны последних 
и желание уклониться от ответственности за них.

В целях сбора исходного материала для исследования проведено изучение материалов ряда 
уголовных дел, возбужденных органами предварительного следствия по результатам оперативно
розыскной деятельности территориального органа одного из правоохранительных органов.

Исходя из полученных результатов типовая модель преступника для данной категории пре
ступлений предполагает в первую очередь высокий уровень компетентности в сфере ТЭК и нали
чие специального образования. При этом далеко не всегда преступник по роду исполняемых обя
занностей непосредственно контактирует с абонентами. В большинстве случаев выявленные кор
рупционеры, даже совершившие преступления, не связанные с непосредственным использованием 
своих полномочий, могут быть отнесены к категории руководящего состава либо иных лиц, ис
полняющих на предприятиях ТЭК организационно-распорядительные или административно
хозяйственные функции. Следует, однако, отметить, что представляется вероятным существенный 
уровень латентных преступлений коррупционного характера, совершенных и работниками низо
вого звена, не попадающих в поле зрения правоохранительных органов в силу своей малозначи
тельности.

Таким образом, в ходе анализа мотивации преступников представляется верным вывод о 
том, что ввиду наличия у последних достаточной возможности профессионального и карьерного 
роста, выраженные признаки возможного стремления к самореализации как детерминанты кор
рупционной деятельности отсутствуют. Следовательно, в полном соответствии с общепризнанной 
в криминологии точкой зрения [1], коррупционные преступления в сфере ТЭК характеризуются 
корыстными мотивами. Вместе с тем следует отметить, что определенную роль в ряде случаев все- 
таки может играть дефицит путей самореализации, не связанных с профессиональной сферой. 
Несмотря на наличие в обществе достаточного круга таких возможностей, например, в местном
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самоуправлении, политике либо любительском спорте, у рассматриваемой категории лиц они ли
митированы в первую очередь дефицитом личного времени.

Очевидно, что приведенная выше должностная характеристика лиц, привлекаемых к уго
ловной ответственности за коррупционные преступления в сфере ТЭК, предусматривает в подав
ляющем большинстве случаев наличие высшего профессионального образования, а также допол
нительных знаний и навыков. При этом кроме собственно технических познаний в области функ
ционирования ТЭК большинство исследованных коррупционных преступников в ходе исполнения 
своих служебных обязанностей непосредственно сталкиваются с правовыми вопросами и, в том 
числе, осуществляют взаимодействие с органами власти в связи с привлечением физических и 
юридических лиц к тем или иным видам ответственности. Более того, в одном из рассматривае
мых случаев [2] преступник Р. являлся бывшим сотрудником правоохранительных органов с выс
шим юридическим образованием и по роду исполняемых обязанностей отвечал, в том числе, за 
выявление преступлений, совершенных работниками АО «Т.» и контрагентов, с целью последую
щего обращения в правоохранительные органов. В другом случае [3] фигурант уголовного дела 
(по версии следствия) И. являлся фактическим руководителем объекта ТЭК и неоднократно в раз
личных статусах участвовал как в гражданско-правовых процедурах, так и в производстве по уго
ловным делам и делам об административных правонарушениях. Указанные факты убедительно 
доказывают, что коррупционеры в сфере ТЭК обладают развитой правовой грамотностью и в пол
ной мере осознают возможную противоправность и уголовную наказуемость совершаемых дея
ний. Более того, в большинстве случаев преступники принимали меры к обеспечению конспира
ции в ходе преступной деятельности. Следует также отметить, что в большинстве случаев корруп
ционеры осведомлены о фактах осуждения виновных лиц за аналогичные деяния и назначенных 
весьма суровых наказаниях. Таким образом, следует констатировать, что коррупционные преступ
ления в сфере ТЭК совершаются преступниками с полным пониманием уголовно-правовых по
следствий в случае изобличения. Вместе с тем, как и для целого ряда других преступлений, для 
рассматриваемой категории деяний может быть характерна убежденность преступника в своей 
неуязвимости для закона в связи со сложным и хорошо продуманным характером совершенных 
деяний, отсутствием в правоохранительных органах специалистов в сфере топливно
энергетического комплекса, либо, напротив, мнение об отсутствии интереса правоохранителей к 
данным преступлениям ввиду кажущейся низкой общественной опасности и отсутствия потер
певшей стороны. Существенную негативную роль в формировании субъективного отношения 
преступника к деянию формирует традиционный характер коррупционных взаимоотношений (так 
называемого «решения вопросов», то есть взаимовыгодного сотрудничества всех участвующих в 
коррупционном акте лиц), а также в целом лояльное отношение общества к таким формам пре
ступной деятельности.

Раскрывая корыстную мотивацию коррупционных преступлений в сфере ТЭК, следует так
же оценить, насколько такие преступные деяния могут быть детерминированы низким уровнем 
материального благосостояния лица и, в том числе, заработной платы. В ходе проведенного ана
лиза полученных по местам работы преступников обезличенных данных было установлено, что 
уровень оплаты их труда находился в пределах от 2 до 20 величин среднего размера оплаты труда 
по Самарской области на момент совершения преступления. При этом ни в одном случае не были 
получены данные о наличии у преступников признаков тяжелой жизненной ситуации, сопряжен
ной с повышенной потребностью в денежных средствах. У всех рассматриваемых лиц имелись в 
собственности либо фактическом владении жилые помещения и транспортные средства. Таким 
образом, правонарушители характеризовались средним или высоким уровнем достатка. Вместе с 
тем, в ходе опросов коллег коррупционеров было установлено, что подавляющее большинство 
последних стремились к резкому увеличению своего уровня жизни и считали, что труд сотрудника 
с подобной квалификацией недооценен.

Для более глубокого понимания мотивации рассматриваемой категории преступников сле
дует отдельно остановиться на их внеслужебном круге общения. Осуществляя производственную 
деятельность в неразрывной связи с субъектами других отраслей экономики, в первую очередь 
относящимися к бизнесу и предпринимательству, изучаемые правонарушители поддерживали ак
тивные контакты с владельцами и учредителями таких компаний в соответствии со своим уровнем 
компетенции. С одной стороны, данные контакты приводили к осознанию наличия объективного 
для наемного административного и инженерного персонала барьера финансового и личностного 
роста в избранной профессиональной сфере, в отличие от свободы развития, характерной
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для предпринимателей. С другой стороны, широкий круг внерабочих контактов с лицами, имею
щими деловые интересы в сфере топливно-энергетического комплекса, сам по себе в определен
ной степени способствует постепенной трансформации данных связей в коррупционные. Особое 
значение для формирования преступного поведения работников предприятий трубопроводного 
транспорта имеют контакты с установленными действующими и бывшими членами организован
ных преступных групп.

Следует отметить, что какого-либо влияния на преступное поведение прошлых этапов жиз
ненного пути рассматриваемой категории правонарушителей, в частности фактов внедрения на 
предприятия ТЭК лиц, причастных к организованной преступной деятельности, в ходе проведен
ного исследования выявить не удалось. В подавляющем большинстве рассмотренных случаев пра
вонарушители со времени обучения в высших учебных заведениях непрерывно находились в сре
де специалистов в избранной профессиональной сфере. Во всех случаях изучаемые лица ранее не 
привлекались к уголовной ответственности, а в поле зрения оперативных подразделений впервые 
попали уже в период работы в своей профессиональной сфере.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать ряд выводов в отношении ос
новных направлений профилактики коррупционных преступлений в сфере топливно
энергетического комплекса, а также их своевременного выявления и пресечения.

В частности, исходя из изложенного наибольшую эффективность могут показывать профи
лактические организационные и законодательные меры, направленные на снижение коррупцион
ной емкости должностных обязанностей ответственных работников отрасли. Так, к значительному 
снижению числа коррупционных преступлений в теплоэлектроэнергетике приведет введение ре
жима регионального «единого окна» (центров работы с потребителями) при осуществлении про
цедур технологического присоединения к инженерным сетям, выделении энергетических мощно
стей и других процедур. Также антикоррупциогенным фактором является жесткое регламентиро
вание на ведомственном уровне процедур принятия решений по обращениям заявителей в целях 
уменьшения области усмотрения конкретных должностных лиц. На законодательном уровне бла
гоприятный эффект может иметь принятие норм, направленных на исключение неразрешимых 
ситуаций в вопросах взаимоотношений между абонентами и предприятиями теплоэлектроэнерге- 
тики. В других отраслях топливно-энергетического комплекса, в частности в нефтегазовой сфере, 
позитивным обстоятельством может являться также расширение применения в некоторых случаях 
комиссионного режима подписания значимой для контрагентов документации в целях избежания 
фактора «решающих подписей».

В сфере разъяснительной работы, организация которой возлагается в первую очередь на ра
ботодателя, представляется целесообразным сосредоточиться, главным образом, на убеждении 
ответственных работников в реальной возможности наступления сурового уголовного наказания 
за коррупционные преступления на предприятиях топливно-энергетического комплекса с указани
ем конкретных примеров осужденных коррупционеров, в том числе из того же субъекта Россий
ской Федерации.

В целях улучшения морально-психологического климата работодателям, особенно из числа 
крупных предприятий, следует рекомендовать, в дополнение к имеющимся перспективам карьер
ного роста, обеспечивать также возможность самореализации работников в иных сферах -  спорте, 
активном досуге, местном самоуправлении, политике и т. д. Многие формы таких мероприятий 
могут быть реализованы в рамках работы профсоюзных организаций, существующих в большин
стве организаций отрасли. Высокую профилактическую эффективность может показать также 
предоставление сотрудникам предприятия возможности получения дополнительного образования. 
При этом следует контролировать наличие у персонала достаточного свбодного времени для уча
стия в описанных мероприятиях. Реализация указанных выше мер способствует формированию у 
работников убежденности в наличии широких жизненных перспектив в различных сферах жизни, 
повышению удовлетворенности от жизни в целом и снижению негативной мотивации к противо
правному поведению, в первую очередь коррупционной направленности.

В целях же своевременного выявления предпосылок, фактов и признаков совершения кор
рупционных преступлений конкретными ответственными работниками предприятий ТЭК субъек
там оперативно-розыскной деятельности и службам безопасности организаций (в пределах компе
тенции и в соответствии с законодательством РФ) следует уделять повышенное внимание анализу 
круга общения рассматриваемых лиц с последующим сопоставлением официального взаимодей
ствия их контактов и аффилированных к ним юридических лиц с организацией.
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Исходя из вышеизложенного значительный объем профилактических мер по борьбе с кор
рупцией в сфере топливно-энергетического комплекса лежит на самой организации. В соответ
ствии со ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» [4] организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Вместе с тем следует констати
ровать, что в условиях отсутствия в нормативно-правовой базе каких-либо специальных норм, 
предусматривающих ответственность организаций за непринятие указанных выше мер, в том чис
ле и при совершении коррупционного преступления, в большинстве случаев они носят формаль
ный характер либо не реализуются вообще. Таким образом, внесение соответствующих норм в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях также могло бы способ
ствовать профилактике рассматриваемой категории преступлений.
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ИДЕИ И ИХ ОСНОВЫ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ В. Е. ЭМИНОВА
В 2005-2008 гг.

Аннотация. В статье изучаются научные идеи, изложенные доктором юридических наук, профес
сором В. Е. Эминовым в его научной и учебной литературе, в том числе в работах, написанных им сов
местно с другими авторами, в период с 2005 по 2008 г. Рассматривается исследование ученым института 
декриминализации тех или иных деяний, вопросов организации мониторинга применения статей Особенной 
части УК РФ. Важное место в научной работе В. Е. Эминова в этот период занимает криминологическая 
классификация и характеристика преступлений, а также создание концепции борьбы с организованной 
преступностью, что также рассмотрено в данной статье. Таким образом, в изучаемый период в научном 
творчестве В. Е. Эминова преобладают криминологические исследования, но их цель -  способствовать 
дальнейшей систематизации и гуманизации системы наказаний, а их содержание -  изучение и последующее 
реформирование законодательной основы исполнения наказаний. Исследуя научную работу об указанной 
выше концепции, автор статьи прослеживает взаимосвязь научных исследований в области криминологии, 
уголовного и уголовно-исполнительного права. В статье автор не только приводит цитаты из работ ис
следуемого ученого, но и комментирует их. В процессе комментирования описаний и выводов, сделанных 
В. Е. Эминовым и его соавторами, описываемые явления и процессы не только поясняются, но и актуали
зируются, в том числе путем приведения примеров обсуждения проектов реформ правоохранительных ор
ганов. Тем самым обращено внимание на необходимость воплощения некоторых высказанных ученым идей. 
При написании статьи применен преимущественно метод исторического и логического анализа.

Ключевые слова: криминология, преступность, криминализация, декриминализация, правопримене
ние, мониторинг, криминологическая классификация, криминологическая характеристика, уголовная поли
тика, уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительная политика, уголовно-исполнительное 
законодательство.

PENITENTIARY IDEAS AND THEIR FOUNDATIONS IN THE SCIENTIFIC WORK OF V. E. EMINOV
(2005-2008)

Summary. The article examines the scientific ideas presented by doctor o f law, Professor V. E. Eminov in 
his scientific and educational literature, including works written by him together with other authors, in the period 
from 2005 to 2008. The study by scientists o f  the institute o f  decriminalization o f  certain acts, the organization o f  
monitoring the application o f  articles o f  the Special Part o f  the Criminal Code o f  the Russian Federation is consid
ered. An important place in the scientific work o f  V. E. Eminov during this period is occupied with criminological 
classification and characteristics o f  crimes, as well as the creation o f  the concept o f  combating organized crime, 
which is also discussed in this article. Thus, during the period under study in the scientific work o f  V. E. Eminov is 
dominated by criminological studies, but their goal is to promote further systematization and humanization o f  the 
punishment system, and their content is the study and subsequent reform o f  the legislative framework for the execu
tion ofpunishments. Studying the scientific work on the above concept, the author o f  the article traces the relation
ship o f  scientific research in the field o f  criminology, criminal and penal law. In the article, the author not only 
quotes from the works o f  the researched scientist, but also comments on them. In the process o f  commenting on the 
descriptions and conclusions made by V. E. Eminov and his co-authors, the described phenomena and processes are 
not only explained, but also updated, including by giving examples o f  discussing projects o f  reforms o f  low enforce
ment agencies. Thus, attention is drawn to the need to implement some o f  the ideas expressed by the scientist. 
In the article the method o f historical and logical analysis is mainly used.

Г олубев Алексей Г еннадьевич
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права, 
Самарский юридический институт ФСИН России, 
443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24в, 
e-mail: aggol@mail.ru

© 2020 Г олубев А. Г.

mailto:aggol@mail.ru
mailto:aggol@mail.ru


29
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Keywords: criminology, criminality, criminalization, decriminalization, enforcement, monitoring, classifi
cation o f  crimes, criminological characteristics, criminal policy, the penal system, penal policy, penal legislation.

Доктор юридических наук профессор Московского государственного юридического уни
верситета Владимир Евгеньевич Эминов является автором более 200 научных публикаций. Все 
они основаны на опыте практической работы в прокуратуре и огромном опыте научной работы в 
юридических научно-исследовательских учреждениях. Среди научных интересов В. Е. Эминова 
преобладают криминологические и криминалистические проблемы противодействия преступно
сти, но изучение криминологических проблем показало их неразрывную связь с проблемами 
назначения и исполнения наказания, а также постпенитенциарной адаптации, поэтому за годы 
практической, научно-исследовательской и преподавательской работы круг научных интересов 
ученого значительно расширился. В данной статье рассматриваются наиболее известные и важные 
научные публикации ученого, в которых анализы явлений и процессов, происходящих в стране и 
уголовно-исполнительной системе, а также выводы по ним являются чрезвычайно актуальными на 
сегодняшний день, поскольку научная мысль профессора В. Е. Эминова не только обобщает про
исходящие в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права процессы, но и формулирует 
перспективные направления деятельности в этих областях. В этой и последующей статьях мы рас
смотрим работы данного автора за последние 15 лет, поскольку именно в этот период он активно 
занимался исследовательской и преподавательской работой, занимая ведущие должности в рос
сийской прокуратуре и в юридической науке. В данной статье рассматривается период с 2005 по 
2008 г., когда в научном творчестве В. Е. Эминова преобладало криминологическое направление, 
но в научных работах уже можно проследить некоторую связь с пенитенциарной наукой.

В 2005 г. В. Е. Эминов совместно с В. Н. Кудрявцевым опубликовал научную статью, в ко
торой классифицировал факторы такого важного уголовно-правового института, как декримина
лизация. Авторам статьи удалось на конкретных примерах наглядно продемонстрировать необхо
димость и обоснованность применения декриминализации в меняющейся экономической и поли
тической обстановке. В то же время авторы подчеркнули, что декриминализация тех или иных де
яний возможна и необходима при любом общественном строе, если соответствующие уголовно
правовые нормы неэффективны в плане правоприменения, противоречат моральным или нрав
ственным нормам или заменяемы более эффективными мерами не уголовно-правового, а админи
стративно-правового характера. Если вопросы криминализации решают в основном криминологи, 
то к подготовке решений в рамках обратного процесса следует привлекать широкий круг специа
листов -  не только криминологов, но и криминалистов, специалистов уголовно-правового и уго
ловно-процессуального профиля, в том числе судей, а также адвокатов [1, c. 330]. Криминологам 
также принадлежит приоритет в принятии решений, но все остальные указанные специалисты со
бирают и обрабатывают для этого информацию. Таким образом, по мнению авторов статьи, будет 
осуществляться постоянный научно-практический социально-правовой мониторинг действующего 
законодательства, -  добавим: и судебной практики, -  благодаря которому временные, эпизодиче
ские проявления процесса декриминализации («компанейщина») будут исключены [1, c. 330].

Естественно, мониторинг должен осуществляться соответствующим органом, специаль
но для этого созданным. Ранее, в том же 2005 г., В. Е. Эминов и В. Н. Кудрявцев предлагали со
здать постоянно действующий Межведомственный экспертный совет по криминологической 
экспертизе, в составе которого «было бы полезно образовать специальную группу по постоян
ному мониторингу уголовного законодательства, эффективности применения тех или иных ста
тей УК» [1, c. 331]. Как вариант органа, занимающегося этими вопросами, авторами предложена 
Общественная палата при Президенте Российской Федерации. Сегодня в числе направлений ее дея
тельности находятся общественный контроль и права заключенных. Если по первому направлению 
реализуется проект «Общественная проверка», направленный на выяснение обстоятельств и пред
ставление фактов о событиях, вызвавших широкий общественный резонанс, то по второму собира
ется информация о порядке формирования и деятельности общественных наблюдательных комис
сий [2], то есть в итоге указанная задача на этот орган все же не возложена.

Процесс декриминализации должен сопровождаться постоянными научными исследова
ниями. Их объектами должны быть особенности социально-экономической, социально-правовой 
и социально-политической обстановки в стране. Успех декриминализации неразрывно связан 
с изучением не только отечественного, но и зарубежного опыта, прогнозом криминологической 
ситуации в стране, мерами оптимизации данного процесса [1, c. 331].
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Изучение декриминализации, таким образом, проходило в основном в криминологической 
плоскости, но развитие этого уголовно-правового института прямо влияет на количество спецкон- 
тингента исправительных учреждений и их наполняемость, предотвращая при этом рост крими
нальной среды в самих местах лишения свободы.

В 2006 г. В. Е. Эминов опубликовал научную работу, которая имеет важное значение и в 
уголовно-правовой, и в пенитенциарной науке -  провел криминологическую классификацию пре
ступлений и дал их криминологическую характеристику. Тем самым он разработал единую клас
сификационную модель преступлений, восполнив существенный пробел в криминологии, при 
этом были учтены и согласованы между собой (насколько это было возможно) критерии различ
ных классификаций, исходящих из разных целей. Криминологическими были признаны класси
фикации, предпринятые авторами учебных изданий не ранее 1979 г., поскольку именно начиная с 
них систематизация преступлений стала предусматриваться в рамках крупных блоков, имеющих 
криминологическое значение: насильственная преступность и хулиганство; корыстные и корыст
но-насильственные преступления и т. д. [3, с. 375]. В. Е. Эминов отметил, что в основах классифи
кационных моделей за предшествовавшие году публикации данной статьи 25 лет ведущими при
знаками выступали или субъект, или мотивация, или обстановка (условия), или какие-либо их 
комбинации, но как раз ведущего значения авторами моделей им не придавалось. Проанализиро
вав эти модели, В. Е. Эминов справедливо объединил три признака в одну группу главных веду
щих признаков классификации преступлений. Соответственно виды преступлений были распреде
лены им по трем укрупненным группам преступности: мотивационная (например, политическая 
или корыстная), субъектная (например, женская, молодежная), обусловленная спецификой обста
новки (сюда, в частности, относится пенитенциарная преступность) [3, с. 376].

Идея учета особенностей обстановки в стране в различных сферах жизни общества, пред
ложенная в предшествующей статье, была развита автором. В группу объективных компонентов 
криминологической характеристики преступления В. Е. Эминов включил информацию об услови
ях совершения преступления -  социально-политическую, геополитическую, социально
экономическую [3, с. 377].

В 2007 г. профессор МГЮА доктор юридических наук И. М. Мацкевич высоко оценил 
вышедшую в этом же году монографию В. Е. Эминова «Концепция борьбы с организованной пре
ступностью в России». В своей рецензии он обратил внимание на важные выводы, сделанные 
профессором Эминовым. Во-первых, это вывод -  и весьма неутешительный -  о том, что наличие и 
деятельность российской организованной преступности подрывают репутацию страны как страте
гического партнера на мировой арене. Как указано в монографии, заявления о ненадежности Рос
сии в этом статусе неоднократно делались в Конгрессе США [4, с. 1019], безусловно, нужно учи
тывать своеобразный характер внешней политики этой страны, но тем не менее бесспорным оста
ется тот факт, что организованная преступность отрицательно влияет прежде всего на отношения 
деловых партнеров из разных стран.

Второй вывод был сделан В. Е. Эминовым о том, что с момента перехода УИС в Мини
стерство юстиции за 10 лет опасность современной организованной преступности кратно воз
росла, что связано с изменением ее структуры и приобретением ею транснационального харак
тера [4, с. 1019]. Являются ли переход отечественной УИС к международным правовым стан
дартам и интернационализация организованной преступности одновременными параллельно 
проходящими процессами или они влияют друг на друга, обратил ли на это внимание автор мо
нографии -  об этом автор рецензии не написал. Но, учитывая предыдущий вывод, представляет
ся очевидным, что второй из указанных процессов существенно осложняет первый.

Изменение структуры ОП и ее масштабов В. Е. Эминов проиллюстрировал (если не прямо 
аргументировал) характеристикой основных тенденций ее развития, выражающих, по сути, гра
бительский характер ее деятельности -  это захват природных ресурсов и монополизация их 
транспортировки, формирование профессиональных рейдеров, создание специальных организа
ций для отмывания преступных доходов, взятие под контроль градообразующих предприятий. 
Каким бы ни был прогноз развития событий -  оптимистичным либо пессимистичным, -  по мне
нию автора монографии, требовалась концепция борьбы с организованной преступностью. Он 
создал ее не только теоретически, указав основные направления, но и смоделировал систему мер 
программы борьбы с ОП. Если в числе общих мер было предложено ввести административную 
юстицию для возможности обращения граждан с жалобами на незаконные действия чиновников
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и осуществления правосудия в этой области, то едва ли не важнейшей специальной мерой, пред
ложенной В. Е. Эминовым, стала необходимость создания «специальной федеральной службы по 
борьбе с особо опасной организованной преступностью» [4, с. 1020]. Заметим, что предлагаемая 
структура должна была быть уровнем выше и иметь больше полномочий, чем управления по борь
бе с организованной преступностью (УБОП), до расформирования которых к моменту выхода мо
нографии оставался год или чуть меньше. Причины расформирования этих подразделений извест
ны -  обвинения в коррупции, сращивании с ОПГ, превышении должностных полномочий, при всем 
этом вместо постановки УБОП под жесткий контроль прокуратуры был выбран вариант их упразд
нения [5]. Еще в 2012 г. в руководстве МВД начались разговоры об их восстановлении, однако 
нерешенность вопроса об их подчинении -  местным полицейским главкам или непосредственно 
МВД -  отложила возрождение этих органов [6]. Что же касается предложенной В. Е. Эминовым 
ФС(Б)ОП, то ее создавать тем более не планируется. Таким образом, это предложение, возможно, 
опередившее свое время, остается актуальным.

В 2008 г. в статье, анализирующей (разумеется, в криминологическом аспекте) причинные 
комплексы преступности, В. Е. Эминов прямо назвал группы факторов, ведущих к росту преступ
ного потенциала в стране:

-  модель экономики, функционирующая в ущерб большинству населения, которая «служит 
делу наживы одних и обнищанию других»;

-  вопиющее неравенство, господствующее в социальной сфере;
-  деградация семьи как социального института, уход из нее взаимных любви и уважения 

как основ семейного союза, а также воспитательной составляющей;
-  в политическом аспекте -  несоответствие слов (деклараций) реальным делам органов 

власти, имеющее место как в советский период, так и в условиях рыночной экономики;
-  расхождение между правотворчеством и правоприменением, прежде всего несоблюдение 

прав человека [7, с. 107].
В качестве вывода В. Е. Эминов заключил, что для устранения криминогенного потенциа

ла, формирующегося под воздействием этих факторов, во-первых, необходимо его познание, и это 
главная задача криминологии, во-вторых, должна быть создана «доктрина стратегии и тактики 
борьбы с преступностью» [7, с. 107].

Таким образом, в рассматриваемый период развитие научных идей В. Е. Эминова проис
ходило в рамках исследования преимущественно криминологических аспектов назначения нака
зания. Но в этих трудах уже изучено воздействие развития уголовного права и криминологии на 
процесс исполнения наказаний. Определено место пенитенциарной преступности в общей крими
нологической классификации преступлений, названы и охарактеризованы факторы, осложняющие 
деятельность пенитенциарной системы. Криминологическая характеристика и классификация пре
ступлений стали научной основой развития не только уголовного, но и уголовно-исполнительного 
законодательства. Что же касается предложений по созданию межведомственной комиссии для 
проведения мониторинга применения статей УК РФ и по выработке доктрины борьбы с организо
ванной преступностью, то в своих научных работах на эту тему В. Е. Эминов показал неразрыв
ную связь в деле организации борьбы с преступностью как различных отраслей права -  уголовно
го и уголовно-исполнительного, -  так и различных юридических наук, исследующих процессы 
квалификации, назначения и исполнения наказаний.
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье изложен обзор актуальных способов совершения осужденными мошенни
честв с использованием средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.

Исследованы и оценены практические материалы, в частности судебная практика по делам рас
сматриваемой категории, на предмет способа совершения осужденными мошенничеств с использованием 
средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.

Разработаны основания для классификации способов совершения мошенничеств с использованием 
средств сотовой связи, совершаемых осужденными в период отбывания наказания в исправительных 
учреждениях: в зависимости от информированности потерпевшего относительно личности мошенника 
(выдает себя за другого человека либо нет) и от целевого назначения легенды, используемой для совершения 
мошенничества (для решения личных нужд либо проблем потерпевшего).

Обозначена проблема, связанная с необходимостью знания актуальных способов совершения теле
фонных мошенничеств в условиях нынешних реалий, сложившихся под воздействием пандемии коронави- 
русной инфекции COVID-19. Приведены рекомендации для граждан -  потенциальных потерпевших от те
лефонных мошенничеств, направленные на повышение бдительности и собственной безопасности в части 
сохранения денежных средств от преступных посягательств мошенников.

Сформулирован вывод о целесообразности изучения новых способов совершения осужденными в 
период отбывания наказания в исправительных учреждениях «телефонных» мошенничеств в целях повы
шения эффективности раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений.

Ключевые слова: осужденный, мошенничество, средства мобильной связи, исправительные учре
ждения, пенитенциарные преступления, способ совершения преступления, криминалистическая характери
стика, расследование преступлений.

ACTUAL METHODS OF COMMITTING FRAUD WITH USE OF MEANS OF CELLULAR 
COMMUNICATION WITHIN THE PENAL INSTITUTIONS

Summary. The article provides an overview o f  current methods o f  committing fraud by convicted persons 
using cellular communications in institutions o f  the Russian penal system.

The article examines and evaluates practical materials, in particular judicial practice in cases o f  this cate
gory, on the subject o f  how convicted persons commit fraud using cellular communications in institutions o f  the 
Russian penal system.

Grounds for classification have been developed the methods o f  committing frauds using cellular communi
cation means committed by convicts while serving their sentence in correctional institutions: depending on the vic
tim’s awareness o f  the identity o f  the fraudster (impersonating another person, or not) and on the purpose o f  the 
legend (for solving personal needs or problems o f  the victim).

The problem associated with the need to know the actual methods o f  committing telephone fraud in the 
current realities that have developed under the influence o f  the COVID-19 coronavirus pandemic is identified.
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Recommendations are given for citizens who are potential victims o f  telephone fraud, aimed at increasing vigilance 
and their own security in terms o f  saving money from criminal attacks by fraudsters.

The conclusion is made about the expediency o f  studying new ways o f  committing "telephone" frauds by 
convicts while serving their sentences in correctional institutions, in order to increase the efficiency o f  detection and 
investigation o f  the crimes under consideration.

Keywords: convicted person, fraud, means o f  mobile communication, correctional institutions, peniten
tiary-type crimes, method o f  committing a crime, forensic characteristics, crime investigation.

Средства сотовой связи как один из основных способов передачи информации прочно во
шли в нашу жизнь и закрепились с развитием научно-технического прогресса. Сотовые и мобиль
ные телефоны используются не только для общения, но и для различных операций с денежными 
средствами, такими как денежные переводы, сделки купли-продажи, что не может не привлекать 
внимания мошенников.

Анализ судебно-следственной практики, проведенный В. А. Машлякевичем, позволяет кон
статировать, что в 69,7 % случаев местом совершения телефонного мошенничества, местом нахож
дения преступника является исправительное учреждение (далее -  ИУ) ФСИН России [1, с. 98].

Ранее мы отмечали, что в статистических данных о состоянии преступности в учреждениях 
УИС до 2018 г. сведения о количестве совершенных мошенничеств отдельно не выделялись и 
входили в группу «иные преступления», что затрудняло оценку количества противоправных дея
ний рассматриваемого вида и анализ их совершения в динамике. В качестве устранения данного 
пробела мы предложили в формы статистической отчетности о преступлениях, совершаемых в 
УИС, добавить реквизит «мошенничество» и учитывать общее количество совершенных преступ
лений, а далее отдельно выделить позицию «в т. ч. посредством мобильной связи», в связи с акту
альным способом совершения осужденными преступлений рассматриваемого вида [2].

Не исключаем, что наше предложение нашло отклик, поскольку впервые в отчет о дея
тельности УИС за 2019 г. включены статистические данные о мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ, 
только с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет»). Их количество состави
ло 3 (1 -  ИК общего режима, 2 -  ИК строгого режима) от 1171 (общего числа преступлений, 
совершенных в учреждениях УИС за указанный период) [3].

Несмотря на малый процент совершения рассматриваемых преступлений в общей структу
ре преступности в УИС (0,25 %), материальный ущерб гражданам РФ, причиненный осужденны
ми в результате мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, по итогам
1 квартала 2019 г. составил 23 681 200 р. [4].

Изложенные обстоятельства предопределили значимость исследования отдельных аспек
тов борьбы с телефонными мошенничествами, совершаемыми осужденными из ИУ, и в настоящей 
статье речь пойдет об актуальных способах совершения рассматриваемого вида преступлений.

Сведения о типичных способах совершения преступлений являются центральным элемен
том криминалистической характеристики преступлений и рекомендуются к исследованию боль
шинством ученых-криминалистов в рамках частных криминалистических методик, поскольку 
имеют устойчивые корреляционные связи с каждым из элементов криминалистической характери
стики преступлений (типичными сведениями об обстановке совершения преступления, о личности 
преступника, о личности потерпевшего, об обстоятельствах, способствующих совершению пре
ступлений, и др.).

Значение типичных способов подготовки, совершения и сокрытия преступления не под
вергается сомнению, поскольку сведения о них содержат большой объем криминалистически зна
чимой информации о совершенном преступлении и лицах -  участниках противоправных событий, 
что позволяет рационально организовать и спланировать расследование, подобрать оптимальные 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение обсто
ятельств, подлежащих установлению, сузить круг подозреваемых, определить методы и средства 
их изобличения и розыска.

Знание субъектами раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совер
шаемых осужденными с использованием средств сотовой связи в УИС типичных способов со
вершения указанного вида преступлений, в широком смысле, существенным образом повышает 
эффективность их деятельности.
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В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ, утвержденными приказом Ми
нюста России от 16.12.2016 № 295, средства мобильной связи и коммуникации либо комплектую
щие к ним, обеспечивающие их работу, относятся к запрещенным предметам, однако в нарушение 
указанного ведомственного нормативного акта осужденные все чаще используют данные средства 
не только по прямому назначению -  как средство общения, но и в качестве средства совершения 
новых преступлений, в частности, квалифицируемых как мошенничества.

В 2013 г. в своем исследовании в качестве типичных способов совершения мошенничеств, 
совершаемых осужденными в учреждениях УИС с помощью средств сотовой связи, А. А. Нуждин 
выделял следующие: отправление (передача) сообщения с просьбой пополнить лицевой счет те
лефона; набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее нового соединения; 
розыгрыш мобильной лотереи; передача информации на абонентский номер потерпевшего с це
лью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении [5, с. 11].

Описание типичных способов встречается в достаточно большом количестве публикаций, 
затрагивающих криминалистические и оперативно-розыскные аспекты борьбы с телефонными 
мошенничествами. Однако не стоит забывать, что эффективное противодействие лицам, соверша
ющим мошенничества, предопределяет освоение сотрудниками правоохранительных органов но
вых способов совершения рассматриваемых преступлений. Рассмотрим подробнее некоторые из 
них, приобретающие актуальность в настоящее время и характеризующиеся достаточно интерес
ной следовой картиной.

Считается, что самым распространенным из способов совершения мошенничества лицами, 
отбывающими лишение свободы, является звонок родственникам потерпевших, в котором по
следним сообщается о якобы произошедшем происшествии, например автодорожной аварии.

Проиллюстрируем данный способ примером из практики. Ким Е. С., будучи ранее неодно
кратно судимым за мошенничество, на путь исправления не встал, должных выводов для себя не 
сделал и, будучи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, вновь совершил 
41 преступление, квалифицируемое как мошенничество. Ущерб, причиненный потерпевшим в ре
зультате преступных действий Ким Е. С., составил порядка 7 500 000 р.

Во всех случаях мошенничества он использовал один и тот же способ: звонил от имени 
следователя или сына, сообщал, что произошло ДТП и есть пострадавшие. В его пользовании в 
СИЗО находилось несколько мобильных телефонов и сим-карт, с разными номерами. Сим-карты и 
телефоны он получал от содержащихся в СИЗО лиц, знакомых, от них же получал паспортные 
данные для регистрации аккаунтов в Киви-банке. Потерпевших выбирал случайно. По телефону 
убеждал их, что пострадавшая в ДТП находится в тяжелом состоянии в реанимации и необходима 
дорогостоящая операция, либо что деньги нужны для решения вопроса о невозбуждении уголов
ного дела. При этом суммы денег называл выдуманные, но достаточно большие, от 200 000 до 
500 000 р., объяснял способ перечисления денег. Если потерпевший не мог самостоятельно пере
числить деньги, он звонил в службы такси в Калининграде и просил водителя такси за вознаграж
дение помочь перевести деньги. В большинстве случаев в качестве счетов он использовал вирту
альные счета Киви-банка, которые соответствовали абонентскому номеру, но иногда называл и но
мера карт Киви-банка, которые привязаны к абонентским номерам. С карты можно было отправить 
ему деньги двумя способами: с карты на баланс телефона; с карты на карту Киви-банка (привязан к 
абонентскому номеру). С карты на карту система в Киви-банке позволяет перевести 50 000 р. пла
тежами не более 15 000 р., после этого операции по карте запрещены. С карты на абонентский но
мер или наличными на абонентский номер при использовании терминала потерпевший мог пере
вести любую сумму, только платежами по 15 000 р. В «Билайне» баланс телефона позволяет дер
жать 90 000 р., но, набрав определенную комбинацию, можно держать деньги на так называемом 
скрытом (дополнительном) балансе. Таким образом, когда ему потерпевший переводил на баланс 
больше 90 000 р., то ему приходилось переводить их на скрытый баланс, чтобы деньги могли быть 
зачислены. «Теле-2» позволяет зачислить деньги на баланс в любом размере. Иными сотовыми 
компаниями для зачисления денег он не пользовался. С баланса абонентского номера деньги воз
можно вывести двумя способами: на Киви-кошелек либо на банковскую карту. Он в основном ис
пользовал первый способ. Он устанавливал посредством Интернет-ресурса в мобильном телефоне 
приложение «Киви», затем в данном приложении он создавал свою учетную запись. После этого 
денежные средства, имеющиеся у него на балансе телефона, при подтверждении операции пере
ходили на счет, который соответствовал абонентскому номеру. А затем уже с баланса Киви- 
кошелька он мог переводить деньги на банковскую карту, мог оплачивать различные услуги 
в интернет-ресурсе, где имеются платежные системы [6].
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Набирают обороты способы совершения телефонных мошенничеств, когда осужденный, 
представляясь сотрудником службы безопасности банка, звонит гражданину и интересуется, осу
ществлял ли последний перевод с банковской карты (счета) определенному гражданину, называя 
Ф.И.О. последнего. Владелец карты (счета) никакого перевода не производил, о чем он и сообщает 
звонящему. Далее осужденный извещает, что карту (счет) необходимо срочно заблокировать, для 
чего необходимо сообщить ему код, присланный на номер владельца карты, которым будет под
твержден перевод денег на счет мошенников. Номер мобильного телефона, который используют в 
данном механизме мошенники, потерпевшие принимают за номер стационарного городского те
лефона, например, 84958008080.

Следовая картина в обоих случаях представлена материальными и электронно-цифровыми 
следами.

Наряду с этим осужденные все чаще выдают себя за сотрудников правоохранительных ор
ганов и предлагают гражданам из числа потерпевших от преступлений помощь в возврате похи
щенного имущества за денежное вознаграждение.

Данный способ целесообразно проиллюстрировать примером из судебной практики по 
уголовному делу осужденного Шумейко Е. С., который, представляясь сотрудником полиции, со
вершил семнадцать мошенничеств, с причинением значительного ущерба гражданам и дважды -  в 
крупном размере. По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сум
му свыше 2 700 000 р.

Раскроем механизм совершения им мошенничества на примере одного эпизода преступной 
деятельности. Шумейко Е. С., в период с 11 по 12 сентября 2017 г. находясь на территории ИУ, 
будучи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, действуя умышленно, не
законно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, в соот
ветствии с разработанным планом осуществил телефонный звонок в дежурную часть ГУ МВД 
России по Московской области и г. Москвы и, представившись сотрудником полиции, то есть со
общив заведомо недостоверные сведения о своей личности, получил информацию из оперативной 
сводки о хищении автомобиля Toyota Camry, 2017 года выпуска, совершенного на территории 
Люберецкого района Московской области, а также информацию о владельце похищенного авто
мобиля. После этого Шумейко Е. С. с находящегося в его пользовании телефона осуществил те
лефонный звонок потерпевшему и сообщил ему заведомо недостоверные сведения о возможности 
вернуть ранее похищенный у него автомобиль за денежное вознаграждение в сумме 200 000 р. 
При этом Шумейко Е. С., не имея реальной возможности исполнить обязательства по передаче 
автомобиля Toyota Camry и намерения выполнить их, с целью хищения принадлежащих потер
певшему денежных средств заверил последнего в своей благонадежности путем сообщения заве
домо ложных сведений о наличии указанного автомобиля и достоверности его возвращения, и тем 
самым склонил его к совершению действий, направленных на перечисление денежных средств, 
для чего в соответствии с разработанным планом сообщил последнему номер банковской карты 
ПАО Сбербанк, зарегистрированной на имя одного и находящейся в пользовании другого лица, не 
осведомленных о преступных действиях и намерениях Шумейко Е. С.

Потерпевший, используя услугу «Мобильный банк» в приложении «Сбербанк Онлайн», 
произвел две расчетные операции по переводу денежных средств в общей сумме 200 000 р. на 
расчетный счет, указанный Шумейко Е. С.

Шумейко Е. С., продолжая реализацию преступного умысла, попросил свою знакомую, не 
осведомленную о его преступных действиях и намерениях, обналичить поступившие на ее расчет
ный счет денежные средства, что она и сделала -  сняла часть в наличной форме, а оставшиеся пе
ревела на иные банковские карты. Похищенными денежными средствами Шумейко Е. С. в после
дующем распорядился по своему усмотрению, при этом взятые на себя обязательства по возврату 
автомобиля Toyota Camry не исполнил [7].

Следующий рассматриваемый способ характерен тем, что потерпевший знаком с мошен
ником, а средства мобильной связи используются для реализации механизма распоряжения де
нежными средствами, полученными от потерпевших.

В ноябре 2014 г. Грищёв А. И., отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИУ, реа
лизуя прямой умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и 
злоупотребления доверием у осужденного С., отбывающего наказание в одном отряде с ним, со
общил последнему, что якобы имеет необходимые связи с должностными лицами, в служебные 
полномочия которых входит решение вопроса о переводе осужденных для отбывания оставшегося
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срока лишения свободы в ИУ иных регионов РФ, и за денежное вознаграждение в размере 75 000 р., 
подлежащее передаче указанным должностным лицам, окажет ему содействие в переводе послед
него в ИУ, находящееся по месту проживания семьи. Для перечисления денежных средств за яко
бы оказываемую услугу Грищёв А. И. предоставил осужденному С. номер расчетного счета бан
ковский карты, оформленной на его жену. Осужденный С., не подозревая о том, что Грищёв А. И. 
не намеревается исполнить свое обещание, а желает обратить денежные средства в свою пользу, 
введенный в заблуждение последним, попросил свою супругу осуществить перевод денежных 
средств в сумме 75 000 р. на расчетный счет банковской карты Грищёвой А. В., сообщив послед
ней, что данные денежные средства переводятся в качестве вознаграждения за его перевод для 
дальнейшего отбывания наказания в ИУ по месту проживания семьи, что она и сделала. После че
го Грищёв А. И. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Грищёва А. В. 
по указанию супруга осуществила банковские операции по указанному расчетному счету -  снятие, 
перевод, оплата покупок и услуг в пользу себя и Грищёва А. И. Таким образом, Грищёв А. И., по
хитив имущество путём обмана и злоупотребления доверием, причинил потерпевшей значитель
ный материальный ущерб в размере 75 000 р.

По другому эпизоду преступной деятельности Грищёв А. И., будучи осужденным, отбы
вающим наказание в виде лишения свободы, реализуя свой преступный умысел, в апреле 2015 г., 
находясь на территории ИК путем обмана и злоупотребления доверием, заверил осужденного П., 
с которым отбывал наказание в одном отряде, в том, что якобы имеет необходимые связи с долж
ностными лицами, в служебные полномочия которых входит подготовка материалов к ходатай
ствам осужденных об условно-досрочном освобождении, формирование позиции относительно 
заявленного осужденным ходатайства, за денежное вознаграждение в размере не менее 596 000 р. 
организует предоставление необходимых материалов, обеспечивающих его условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы, введя последнего в заблуждение 
и сообщив заведомо ложную информацию о том, что он поддерживает личные связи с должност
ными лицами, которые могут повлиять на принятие решения о его условно-досрочном освобожде
нии, обеспечить его освобождение за незаконное вознаграждение, в передаче которого он является 
посредником. Дальнейший механизм аналогичен описанному выше [8].

В данной ситуации трудностей с изобличением подозреваемого быть не может. Следовая 
картина представлена всеми видами следов: материальными, электронно-цифровыми и идеальными.

Интересным с точки зрения фактических обстоятельств, составляющих суть способа со
вершения мошенничества, представляется следующий случай, когда мошенник, не будучи на мо
мент совершения преступления осужденным, выдавал себя за такового.

В период с марта 2018 г. по 21 апреля 2018 г. у Серова Д. А. возник умысел на хищение 
чужого имущества путем обмана, для чего он разработал план, согласно которому посредством 
сотовой связи, социальных сетей разместил на сайте знакомств анкету и фото, не соответствующее 
его реальной внешности и личности, и выдавал себя за осужденного, отбывающего наказание в 
виде лишения свободы в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области, чтобы познакомить
ся с женщинами с целью введения их в заблуждение относительно того, что он может условно
досрочно освободиться из мест лишения свободы, однако для этого требуются денежные средства, 
которые ему должны передать вступившие с ним в переписку женщины.

Так, Серов Д. А., в марте 2018 г., находясь по месту своего жительства, используя в своих 
преступных целях сотовый телефон, посредством социальной сети Интернет, на сайте «знаком- 
ства@тай.т», вступил в переписку с ранее незнакомой ему жительницей г. Оренбурга. В ходе 
переписки он ввел потерпевшую в заблуждение относительно того, что якобы является осужден
ным и отбывает наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области, а также убедил ее 
в том, что намерен создать с ней семью, и что у него есть возможность освободиться условно
досрочно в апреле 2018 г., однако для этого необходимо заплатить должностным лицам ИУ де
нежное вознаграждение в сумме 100 000 р.

19 апреля 2018 г. Серов Д. А. осуществил телефонный звонок на абонентский номер по
терпевшей и попросил ее привезти ему в г. Тольятти денежные средства в сумме 100 000 р., необ
ходимые для его условно-досрочного освобождения. Потерпевшая, доверяя Серову Д. А., не подо
зревая о его преступных намерениях, в банке г. Оренбург взяла кредит на сумму 100 000 р., кото
рые по просьбе Серова Д. А. должна была передать неизвестному лицу.

После этого, 21 апреля 2018 г., потерпевшая, следуя указаниям Серого Д. А., который по
стоянно находился на связи с потерпевшей, прибыла в г. Тольятти, где передала неустановленному
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лицу денежные средства в сумме 100 000 р., предназначенные для последующего их обращения в 
пользу Серова Д. А. В ходе предварительного следствия было установлено, что Серов Д. А. услы
шал про такую схему мошенничества в местах лишения свободы, где он ранее отбывал наказание, 
и из-за нехватки денег в семье он вспомнил ее и решил использовать [9].

Ранее нами уже отмечалось, что осужденные, совершающие преступления в ИУ, исполь
зуют как личный опыт преступной деятельности, в контексте способа совершения преступления, 
так и заимствуют его у других осужденных [10, с. 44-45, 48; 2, с. 26-27]. Данную информацию 
следует использовать при определении круга подозреваемых в совершении мошенничества.

В рассматриваемой ситуации следовая картина представлена помимо материальных и 
электронно-цифровых следов, еще и идеальными, в частности показаниями потерпевшей относи
тельно признаков внешности посредника получения денег.

Все более распространенным становится способ совершения мошенничества, связанный с 
куплей-продажей товара в сети Интернет (на площадках Авито, Юла и др.). Как отмечает В. А. Маш- 
лякевич, существует две внешне схожих схемы их использования преступниками -  звонок по объяв
лению добропорядочного гражданина (используется мошенниками в 84 % случаев) и размещение 
«объявления-приманки», по которому будут обращаться добропорядочные граждане [11, с. 210].

Относительно первой схемы можно привести личный пример. Автору, разместившему
2 объявления на площадке «Авито» о продаже верхней одежды, поступил звонок относительно 
приобретения одной вещи. Звонивший настаивал на безналичной оплате и пересылке вещи без 
визуального осмотра и примерки, тогда как автор, зная схемы мошенников, предлагал личную 
встречу и оплату наличными. Как только первый разговор был закончен и сделка не состоялась, 
поступил звонок с другого абонентского номера, только относительно приобретения второй вещи. 
Поскольку голос звонящего и звуковой фон был идентичны первому разговору, диалог был вы
строен по аналогичной схеме, мошенник был отождествлен, о чем ему было сообщено, и разговор 
закончился оскорблением в адрес продавца. Этот пример приведен с целью акцентировать внима
ние на необходимости информирования граждан о способах защиты себя от мошенников посред
ством различных средств. Предупрежден -  значит вооружен.

Проиллюстрируем вторую схему примером из судебной практики. Южаков Е. М., в июле 
2016 г. отбывая наказание и находясь на территории ИУ, имея в своем незаконном распоряжении 
сотовый телефон, 2 сим-карты, имея возможность с помощью указанных средств связи осуществ
лять выход в сеть Интернет, желая умышленно похитить чужие денежные средства путем обмана, 
действуя из корыстных побуждений, разместил в сети Интернет на сайте «Авито» ложное объяв
ление о продаже мобильных телефонов, указав в объявлении один из имеющихся у него абонент
ских номеров. Потерпевший, находясь в г. Самаре, прочитал объявление и, желая приобрести мо
бильный телефон «Самсунг», позвонил Южакову Е. М. и поинтересовался условиями продажи, на 
что Южаков Е. М. сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что является сотрудником 
компании, занимающейся продажей сотовых телефонов по стоимости ниже рыночной, и имеет 
возможность продать сотовый телефон «Самсунг» по низкой цене за 3500 р., желая таким образом 
под ложным предлогом похитить у него деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. По
терпевший, будучи обманутым Южаковым Е. М., согласился прибрести указанный телефон. Тогда 
Южаков Е. М. в тот же день сообщил потерпевшему о необходимости перевода денежных средств 
за покупку телефона в размере 3500 р. на электронный счет ПАО «Киви Банк», движение денеж
ных средств по которому управлялось им через абонентский №, сообщив потерпевшему заведомо 
ложную информацию о том, что после перевода денег курьер доставит ему сотовый телефон 
«Самсунг». Потерпевший перевел денежные средства на указанный электронный счет, после чего 
Южаков Е. М. завладел ими и распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему 
имущественный ущерб на указанную сумму 3500 р.

Позже потерпевший позвонил Южакову Е. М. с претензией о том, что сотовый телефон не 
был ему доставлен, как было оговорено ранее. При этом Южаков Е. М., вновь желая путем обмана 
похитить денежные средства потерпевшего, сообщил последнему заведомо ложные сведения о 
намерении вернуть деньги в сумме 3500 р. на его банковский счет, в действительности желая под 
предлогом возврата денег узнать у него номер банковской карты и код проверки ее подлинности 
для того, чтобы осуществить безналичный перевод денежных средств в сумме 3535 р. с банков
ского счета потерпевшего на подконтрольные Южакову Е. М. электронные счета ПАО «Киви 
Банк». Потерпевший, будучи обманутым, сообщил Южакову Е.М. номер своей банковской карты 
и код проверки ее подлинности, после чего Южаков Е. М., используя средства сотовой связи
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при помощи электронной платежной системы «Киви» в сети «Интернет» создал запрос о переводе 
с расчетного счета потерпевшего денег сумме 3535 р. на электронный счет ПАО «Киви Банк», в 
котором указал номер банковской карты потерпевшего и код проверки ее подлинности, и напра
вил указанный запрос на абонентский № потерпевшего для исполнения и безналичного перевода 
денег на электронный счет ПАО «Киви Банк», подконтрольный ему, Южакову Е. М. Потерпевший 
получив смс-сообщение с кодом подтверждения перевода денежных средств в сумме 3535 р., по
дозревая о совершаемом Южаковым Е. М. в отношении него обмане, но, не сообщая ему о своих 
подозрениях, сообщил неверный код подтверждения. Южакову Е. М. перевести денежные сред
ства потерпевшего не удалось [12].

Рассмотренные способы можно классифицировать следующим образом.
В зависимости от информирования мошенником потерпевшего относительного своего по

ложения выделим следующие группы:
-  мошенник выдает себя за другого человека, обладающего определенными полномочиями 

(представляется сотрудником: банка, органов исполнительной власти, системы здравоохранения, 
компании сотовой связи и др.);

-  мошенник не скрывает от потерпевшего факт, что является осужденным, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы.

В зависимости от целевого назначения легенды, используемой мошенником:
-  решение личных (бытовых) вопросов (освобождение по УДО, устройство семейной жизни, 

покупка или продажа товаров и др.);
-  решение вопросов потерпевшего (помощь: в освобождении по УДО, переводе в другое 

ИУ, освобождении от уголовной ответственности, поиске похищенного имущества или денежных 
средств и др.).

Считаем важным отметить, что способы совершения мошеннических действий посред
ством мобильной связи подвергаются постоянной трансформации, что необходимо учитывать 
уполномоченным субъектам для эффективного противодействия данным преступлениям.

Сказанное подтверждается следующим. В условиях нынешних реалий, пандемии корона- 
вирусной инфекции COVID-19 Сбербанк зафиксировал несколько новых механизмов совершения 
мошенничества, с помощью которых похищаются данные и деньги россиян:

-  получение разного рода компенсации за ущерб от вируса. Преступники предлагают по
лучить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и 
персональные данные;

-  телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с зараженными «ко- 
ронавирусом» и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «ле
карств». Граждане, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств, 
однако после получения и оплаты своей покупки спустя некоторое время обнаруживают, что при
обрели безвредные пищевые добавки. Стоимость процедуры платного тестирования оценивается в 
5000 р., после получения денег мошенники исчезают. 2 апреля правоохранители задержали семь 
участников преступной группировки, которая действует на территории республик Марий Эл и Чу
вашия, а также Московской и Ростовской областей, использующей такую схему.

Поскольку большинство россиян в период пандемии коронавируса и после отмены боль
шинства запретов, связанных с эпидемией, работает из дома удаленно, мошенники используют 
название сервиса популярной видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии коронавируса в сети 
зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих это название [13].

Резюмируя изложенное, констатируем, что тема распространения «коронавируса» взята на 
вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной ин
женерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной -  похи
тить данные и деньги потерпевших.

С точки зрения кибербезопасности на фоне ситуации с «коронавирусом» зампред правле
ния Сбербанка Станислав Кузнецов дал следующие рекомендации гражданам: критично относить
ся ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей; усилить бдитель
ность при работе с электронной почтой, при общении с незнакомыми людьми по телефону, в 
соцсетях и мессенджерах; в случае необходимости обращаться за помощью в банк [14].

При совершении телефонного мошенничества осужденные выбирают способы хищения, 
при которых остается минимальное количество криминалистически значимой информации и (или)
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осуществляют действия, направленные на сокрытие и уничтожение следов преступной деятельно
сти. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при производстве следственных действий, 
направленных на получение доказательственной информации.

Подводя итоги, следует отметить, что способ совершения осужденными мошенничеств с 
использованием средств мобильной связи в учреждениях УИС являются ключевым (центральным) 
элементом криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, что обу
словлено его взаимосвязью с иными элементами и криминалистической значимостью. Сведения 
относительно используемых осужденными-мошенниками способов совершения преступлений 
позволяют более эффективно использовать при раскрытии и расследовании преступлений рас
сматриваемого вида версионный метод, грамотно организовать производство некоторых след
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, 
совершивших преступление, и установление иных обстоятельств, подлежащих доказыванию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Аннотация. В статье анализируются вопросы правового регулирования и организации меро
приятий по обработке специального транспорта, используемого для конвоирования осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных новой ко- 
ронавирусной инфекцией (COV1D-19). Охарактеризована правовая регламентация санитарно
гигиенической и противоэпидемиологической деятельности в условиях учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. Показан комплекс проблем, связанных с обеспечением необходимых санитарно
гигиенических условий при перевозках осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Исследован вопрос о критериях отбора дезинфицирующего средства, применяемого для обра
ботки специального транспорта. Сформулированы дополнительные требования, предъявляемые к дез
инфицирующим средствам, в современных условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19).

Сделан вывод о целесообразности сочетания химических и физических способов проведения дез
инфекции. Предложено комбинированное использование химических аэрозольных методов и физических 
ультрафиолетовых дезинфекционных технологий, реализуемых посредством бактерицидных облучате
лей-рециркуляторов воздуха, предназначенных для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излуче
нием в различных закрытых пространствах, включая салоны транспортных средств.

Затронуты вопросы организации дезинфекционных пунктов в учреждениях уголовно
исполнительной системы Самарской области.

Ключевые слова: специальный транспорт, конвоирование осужденных, санитарно
гигиеническая и противоэпидемиологическая деятельность, дезинфицирующие средства, новая корона- 
вирусная инфекция (COV1D-19), химические аэрозольные методы дезинфекции, физические ультрафио
летовые дезинфекционные технологии, бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха.

ORGANIZATIONAL MEASURES FOR SPECIAL TRANSPORT PROCESSING USED 
FOR CONVICTS AND PERSONS IN CUSTODY ESCORTING INCLUDING PATIENTS

WITH INFECTIOUS DISEASES

Summary. The article analyzes the issues o f  legal regulation and organization o f measures for pro
cessing special transport used for convicts and persons in custody escorting in order to prevent the spread o f  
diseases caused by a new coronavirus infection (covid-19). The article describes the legal regulation o f  sanitary- 
hygienic and antiepidemiological activities in institutions that provide isolation from society. The complex o f  
problems related to ensuring the necessary sanitary and hygienic conditions during transportation o f  convicts 
and persons in custody is shown.

The question o f  the selection criteria for the disinfectant used for the treatment o f  special transport is 
investigated. Additional requirements for disinfectants are formulated in the current conditions o f  the spread o f  
a new coronavirus infection (COVID-19).

The conclusion is made about the expediency o f  combining chemical and physical methods o f  disinfec
tion. The combined use o f chemical aerosol methods and physical ultraviolet disinfection technologies imple
mented by means o f  bactericidal irradiators-air recirculators designed for disinfection o f air with ultraviolet 
radiation in various enclosed spaces, including vehicle interiors, is proposed

The issues o f  organization o f  disinfection points in institutions o f  the penitentiary system o f  the Samara 
region were discussed.
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Исследование вопросов организации конвоирования на специальном транспорте осуж
денных и лиц, содержащихся под стражей, в настоящий момент времени является актуальным 
и значимым направлением для пенитенциарной практики, а также одним из способов решения 
проблем, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ситуация, сло
жившаяся в связи с угрозой распространения данного заболевания, требует принятия мер сани
тарного и противоэпидемиологического характера не только в общедоступных местах, но и на 
территории учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Также необходимо учиты
вать, что уровень инфекционной опасности в отечественной пенитенциарной системе всегда 
имел существенное значение. Несмотря на то что сегодня эпидемическую ситуацию в учрежде
ниях УИС можно охарактеризовать как стабильную и контролируемую, по сравнению со сред
ними показателями по России в целом в местах лишения свободы заболеваемость туберкулезом 
и ВИЧ в несколько раз больше. Все вышеизложенное в значительной степени актуализирует 
проблему санитарной обработки специального транспорта, используемого для конвоирования 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Указанная деятельность становится, таким об
разом, эффективным средством решения проблемы обеспечения инфекционной безопасности в 
уголовно-исполнительной системе. Положительный эффект от использования результатов об
работки специального транспорта можно существенно увеличить при условии решения ряда 
задач прикладного характера, связанных, прежде всего, с организацией деятельности сотрудни
ков подразделений охраны и конвоирования. Так как служебная деятельность по конвоирова
нию включает организацию медицинского обеспечения, соблюдение санитарно- 
противоэпидемиологического режима становится одной из задач, решаемых в повседневной 
деятельности сотрудников. Это требует знания общих принципов инфекционного контроля и 
их особенностей в зависимости от вида транспорта, используемого для транспортировки осуж
денных.

Российское законодательство содержит ряд нормативных актов, непосредственно или 
опосредованно регламентирующих обработку специального транспорта, используемого для 
конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Поскольку обработка любых 
транспортных средств, в частности, специального транспорта для перевозки осужденных, пред
ставляет собой комплекс санитарных мероприятий, на данную деятельность распространяется 
действие Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [1] 
(далее -  Закон). В нем закреплена обязанность юридических лиц выполнять требования сани
тарного законодательства, а также разрабатывать и проводить санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия (ст. 11). В качестве одного из требо
ваний Закон предписывает юридическим лицам приостановить либо прекратить эксплуатацию 
транспорта в случае нарушения санитарных правил (ст. 24).

На основании Закона принято постановление главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 9 июня 2003 г. № 131 СП 3.5.1378-03 и введены в действие са
нитарно-эпидемиологические правила, один из разделов которых -  дезинфектология -  раскры
вает содержание дезинфекционной деятельности.

В Уголовно-исполнительном кодексе о санитарной обработке специального транспорта 
говорится лишь косвенно. П. 3 ст. 76 Уголовно-исполнительного кодекса предписывает при пе
ремещении осужденных обеспечивать им необходимые санитарно-гигиенические условия [2]. 
В то же время в действующем Уголовно-исполнительном кодексе отсутствуют нормы, регла
ментирующие порядок и условия проведения мероприятий, направленных на выполнение ука
занных требований.

Ряд ведомственных подзаконных нормативных актов более детально регламентирует 
вопросы санитарной обработки транспорта для конвоирования осужденных.

Положение об организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
на объектах уголовно-исполнительной системы (утв. приказом Минюста России от 6 июня 
2006 г. № 205) закрепляет перечень прав должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях УИС. Отдельно следует выделить права
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вышеуказанных лиц на проведение досмотров транспортных средств в целях установления их 
соответствия санитарным правилам, а также осуществление контроля за выполнением гигие
нических нормативов и противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Основным ведомственным нормативным документом, отражающим вопросы санитар
ной обработки транспорта, используемого для конвоирования осужденных, в настоящее время 
являются Методические рекомендации по организации проведения дезинфекционных меро
приятий в учреждениях ФСИН России (далее -  Рекомендации). Данный нормативный акт носит 
универсальный характер, так как устанавливает основные положения и содержание мероприя
тий по дезинфекции любых объектов уголовно-исполнительной системы. Транспортным сред
ствам в Рекомендациях посвящен п. 10 «Проведение дезинфекционных мероприятий на желез
нодорожном транспорте и спецавтотранспорте». Нормы права, указанные в данном пункте, 
большей частью отсылают к СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажир
ских перевозок на железнодорожном транспорте» от 03.03.2003.

Анализ существующей нормативной базы показывает, что правовая основа процедуры 
санитарной обработки специального транспорта, используемого для конвоирования осужден
ных и лиц, содержащихся под стражей, представлена достаточно разнородными нормативно
правовыми актами, посвященных широкому кругу вопросов. Основными нормоустанавливаю
щими документами являются подзаконные акты ведомственного характера. В целом можно 
сделать вывод, что большинство правовых актов сосредоточено на необходимости поддержа
ния установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в процессе 
отбывания наказания. Вопросы перевозки осужденных остаются в меньшей степени урегулиро
ванными как федеральным законодательством, так и ведомственными правовыми актами. Дей
ствующие нормоустанавливающие документы большей частью формулируют требования к са
нитарной обработке и дезинфекции помещений, одежды, оборудования, открытых территорий. 
В отношении транспортных средств указанная деятельность регламентирована самым общим 
образом. Вышеизложенное свидетельствует, что ведомственное нормативно-правовое регули
рование санитарно-гигиенической и санитарно-противоэпидемиологической деятельности в 
уголовно-исполнительной системе требует дальнейшего совершенствования.

В дезинфекционной деятельности учреждений УИС применяются механические, физи
ческие, биологические и химические методы обеззараживания.

К механическому способу дезинфекции относят фильтрацию воздуха, воды, удаление 
зараженного грунта. Данный метод наименее эффективен, поэтому он обычно используется в 
сочетании с другими методами. Физические методы основаны на принципах физического воз
действия высоких температур или ультрафиолетового излучения. Данные методы высокоэф
фективны и экологически безопасны. Биологические методы дезинфекции основаны на уни
чтожении микроорганизмов средствами биологической природы (например, с помощью микро- 
бов-антагонистов). Химические методы заключаются в использовании дезинфицирующих 
средств, губительно действующих на патогенные организмы и разрушающих токсины. Хими
ческая дезинфекция осуществляется с применением препаратов, обладающих высокой бакте
рицидной и противовирусной активностью.

Применительно к транспортным средствам традиционно используют химические мето
ды. Для химической дезинфекции могут применяться дезинфектанты из нескольких классов 
соединений: галоидсодержащие, кислородсодержащие, поверхностно-активные, альдегидсо
держащие, гуанидинсодержащие, спиртсодержащие, фенолсодержащие, кислотосодержащие 
вещества.

Достаточно дискуссионным представляется вопрос о критериях отбора дезинфицирую
щего средства, применяемого для обработки специального транспорта. В методических реко
мендациях (п. 5.1-5.7) по организации проведения дезинфекционных мероприятий в учрежде
ниях ФСИН России перечислены следующие критерии: наличие государственной регистрации; 
широкий диапазон целевого назначения; наличие успешной апробации в учреждениях УИС; 
экономичность в применении; возможность применения в присутствии людей.

Следует отметить, что указанные критерии являются универсальными, так как разрабо
таны для широкого круга обрабатываемых объектов, включая помещения, оборудование, от
крытые территории и др. Конструктивные и эксплуатационные особенности транспортных 
средств, предназначенных для транспортировки осужденных, диктуют дополнительные требо
вания, предъявляемые к дезинфицирующим средствам. По нашему мнению, к таковым следует
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отнести: обеспечение гибели возбудителей инфекции при широком диапазоне температур; 
наличие моющих средств в составе раствора дезинфектанта; совместимость с различными ви
дами материалов; стабильность и простота в обращении; отсутствие фиксирующего действия 
на органические загрязнения.

Для перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, используются специ
альные транспортные средства -  специальные вагоны и специальные автомобили, оснащенные 
комплексом инженерно-технических средств охраны и связи. Чтобы дезинфекционные меро
приятия были осуществлены эффективно, а рабочие растворы соответствовали режиму и виду 
инфекции, в учреждениях УИС необходимо наличие дезинфекционных пунктов. Сотрудниками 
Самарского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России 
разработаны методические указания по организации дезинфекционных пунктов в учреждениях 
УИС Самарской области (утв. приказом государственного санитарного врача -  начальника фи
лиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России № 64/54-2173 от 08.09.2017). Согласно данным 
указаниям помещение дезинфекционного пункта должно быть оборудовано: отоплением; водо
снабжением (горячее и холодное); канализацией; искусственным освещением; приточно
вытяжной вентиляцией с преобладанием вытяжки над притоком механического побуждения, а 
также открывающейся фрамугой. Помещение также оборудуется раковиной с подведением го
рячего и холодного водоснабжения, следует предусмотреть отдельный кран со смесителем на 
уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов. Обязательно наличие 
мыла и полотенца для соблюдения правил личной гигиены. Дезинфекционный пункт оборуду
ется в соответствии с требованиями федерального законодательства в области противоэпиде- 
миологической деятельности. Учет поступления и выдачи дезинфекционных средств на объек
ты учреждения УИС осуществляется с регистрацией в журнале.

С 8 апреля 2020 г. Постановленим Главного государственного санитарного врача ФСИН 
России № 105 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, 
направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19)» во всех исправительных учреждениях УИС организованы дезинфекцион
ные бригады из числа добровольцев среди осужденных для проведения по графику дезинфек- 
ционнных мероприятий на всех объектах исправительного учреждения.

Обеззараживание автотранспорта проводят на специально оборудованной площадке, 
имеющей сток для смывных вод. Для дезинфекции транспорта необходимо применять распы
лители дезинфекционных средств, в том числе гидропульты. Обработку автомашины начинают 
с наружной части двери, затем орошают пол, потолок, стены и вторично пол. Орошение произ
водится после окончания поездки 1-процентным раствором дезинфицирующего средства 
«БИОЛОК» с экспозицией 90 мин. Во избежание коррозии металлических частей машины по
следние после обработки протирают сухой чистой ветошью.

Необходимо отметить, что дезинфицирующая жидкость для нейтрализации инфекции 
должна соприкасаться с микроорганизмами. Эффекта не будет, если просто вылить дезинфици
рующий раствор на загрязненные объекты. Наилучший результат дает двухэтапный процесс -  
вначале очистка, а затем применение дезинфицирующих растворов. Очистка удаляет большин
ство возбудителей инфекции, а оставшиеся будут доступны дезинфектантам.

В настоящее время в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных но
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при проведении дезинфекционных мероприятий 
на объектах УИС, в том числе автотранспорта, используемого для конвоирования подозревае
мых, обвиняемых, осужденных, необходимо применять дезинфицирующие средства по режиму 
обработки при вирусных инфекциях с проведением обеззараживания воздуха и поверхностей с 
помощью бактерицидных облучателей. Современные бактерицидные облучатели- 
рециркуляторы воздуха предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излу
чением в различных закрытых пространствах, включая салоны транспортных средств. Так, ре
циркулятор воздуха УОВ-3 м-18А, успешно используемый в автомобилях скорой медицинской 
помощи, обеспечивает возможность обеззараживания воздуха в салонах автомобилей объе
мом до 20 м3. Данное устройство эффективно против всех видов патогенных микроорганиз
мов и гарантирует безопасность использования в присутствии людей, так как излучение от 
бактерицидных ламп распространяется только на внутреннюю часть корпуса рециркулятора 
и не контактирует напрямую с человеком.
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Представляется, что использование бактерицидных рециркуляторов существенно повы
сит эффективность дезинфекционной обработки специального транспорта, используемого для 
конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе осужденных с ин
фекционными заболеваниями, представляющими эпидемическую опасность.

Таким образом, правильное совмещение химических аэрозольных и физических уль
трафиолетовых дезинфекционных технологий в настоящее время представляется наиболее пер
спективным сочетанием методов санитарной обработки специального транспорта, используе
мого для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе осужден
ных с инфекционными заболеваниями, представляющими эпидемическую опасность.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННЫМ ФОРМАМ ЗАХВАТА ВЛАСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются действующие нормы Уголовного кодекса Российской Феде
рации, непосредственно направленные на борьбу с насильственным (незаконным) захватом государственной 
власти, а также нормы, которые формируют механизмы противодействия терроризму и экстремизму. От
мечается, что признак насильственного захвата власти на данный момент, помимо ст. ст. 278 и 279 УК РФ, 
встречается в структуре ряда составов ст. ст. 205.1-205.4, 205.6, 275, 280, 280.1, 282.1-3 УК РФ. На осно
вании действующего законодательства насильственный захват власти относится к проявлениям экстре
мизма и терроризма.

Автором анализируется эффективность имеющегося набора средств уголовно-правовой охраны 
основ конституционного строя, делается вывод об отсутствии в действующем УК РФ такого механизма 
уголовно-правового противодействия насильственному захвату власти, который бы позволял эффективно 
бороться с этим крайне опасным явлением на всех стадиях (этапах) его детерминации вне зависимости от 
формы осуществления государственного переворота.

Предлагается развитие механизма уголовно-правового противодействия насильственному захвату 
власти, состоящего из комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих уголовно-правовых запретов, с 
учетом разнообразия проявлений и характера совершаемых действий.

Ключевые слова: уголовно-правовые запреты, эффективность законодательства, основы консти
туционного строя,насильственный захват власти, вооруженный мятеж, конкуренция уголовно-правовых 
норм, терроризм, экстремизм.

IMPLEMENTATION PROBLEMS IN THE CRIMINAL LAW COUNTERACTION MECHANISM
TO VIOLENT SEIZURE OF POWER

Summary. The article examines the current norms o f the Criminal Code o f  the Russian Federation, which 
are directly aimed at combating the violent (illegal) seizure o f  state power, as well as the norms that form the mech
anisms for countering terrorism and extremism. It is noted that the sign o f a violent seizure ofpower at the moment, 
in addition to articles 278 and 279 o f  the Criminal Code, is found in the structure o f  a number o f  compositions -  
art. 205.1-205.4, 205.6, 275, 280, 280.1, 282.1-3 Criminal Code o f  the Russian Federation. Based on current legis
lation, violent seizure ofpower is considered to be a manifestation o f extremism and terrorism.

The author analyzes the effectiveness o f  the existing set o f tools o f  criminal law protection o f  the constitu
tional order, the conclusion about the absence in the current Criminal Code o f  the Russian Federation this mecha
nism o f  criminal legal counteraction to violent seizure o f  power, which would allow to effectively deal with this ex
tremely dangerous phenomenon in all stages (stages) o f  its determination regardless o f  the form o f  the coup.

It is proposed to develop a mechanism o f criminal-legal counteraction to the forcible seizure o f  power, 
consisting o f  a set o f  interrelated and mutually complementary criminal-legal prohibitions, taking into account the 
variety o f  manifestations and the nature o f  the committed actions.

Keywords: criminal law prohibitions, effectiveness o f  legislation, foundations o f  the constitutional system, 
violent seizure o f  power, armed rebellion, competition o f  criminal law norms, terrorism, extremism.

Насильственный захват власти -  сложное многофакторное явление, которое конструктивно 
довольно тяжело уложить в формулу одного состава преступления. Для того чтобы осуществить 
насильственный переход власти от одной политической силы к другой, необходимо совершить целый
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комплекс мероприятий, действий, сложенных в четкую систему многоактового взаимодействия 
людей между собой для достижения общей цели. Поэтому и механизм уголовно-правового проти
водействия этому феномену также должен содержать не одну запретительную норму, а внуши
тельный комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих уголовно-правовых запретов.

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее -  УК) содержит всего две универсальные нор
мы, непосредственно направленные на борьбу с насильственным (незаконным) захватом государ
ственной власти, которые закреплены в ст. 278 УК «Насильственный захват власти или насиль
ственное удержание власти» и в ст. 279 УК «Вооруженный мятеж». Видимо, эти две нормы долж
ны охватывать своим содержанием все возможные формы насильственного перехода государ
ственной власти (узурпации власти) и все возможные случаи проявления данного общественно 
опасного феномена в объективной действительности.

Но главный вопрос в заданном контексте -  в эффективности имеющегося в УК набора 
средств уголовно-правового противодействия незаконному захвату власти в целом. На этот счет 
многие ученые высказывается весьма скептически, прежде всего, ввиду целого ряда законодатель
ных недоработок [1, с. 37-39].

В первую очередь, необходимо учитывать, что насильственный захват власти -  явление 
системное. Значит, и эффективно бороться с ним можно только системно. Однако упомянутые 
выше нормы, предусмотренные ст. ст. 278 и 279 УК, в своей совокупности явно не отвечают тре
бованиям системности. Во-первых, потому, что не охватывают своим содержанием всех действий, 
которые выступают элементами захвата государственной власти [2, с. 49]. Имеются в виду те дей
ствия, которые, с одной стороны, выступают необходимыми детерминирующими звеньями в ме
ханизме насильственной смены государственной власти, а с другой -  сами по себе образуют цель
ные общественно опасные посягательства, которые требуют самостоятельной уголовно-правовой 
оценки (например, призывы или склонение к участию в насильственном захвате власти, содей
ствие осуществлению государственного переворота и т. д.).

Во-вторых, они не учитывают этапы развития негативных событий при его осуществлении 
(стадии государственного переворота), характеризующиеся совершением ряда (группы) отдельных 
(самостоятельных) преступных посягательств, которые в совокупности образуют единую систему 
спланированных действий, ведущих сначала к дестабилизации общественных и политических ин
ститутов, а затем -  к захвату власти (действия по подготовке и организации государственного пе
реворота, его финансирование, подготовка участников насильственного захвата власти, их обуче
ние, вооружение и т. д.) [3, с. 114].

В-третьих, сами нормы об ответственности за насильственный захват власти и вооружен
ный мятеж отличаются заметной рассогласованностью. В них не наблюдается единства ни в плане 
определения объекта уголовно-правовой охраны, ни в описании круга внешних и внутренних 
угроз, которые могут привести к насильственному захвату власти (государственному перевороту) 
и свержению конституционного строя, ни в терминологии, используемой для обозначения рас
сматриваемого феномена и соответствующих форм его проявления.

Все это свидетельствует об отсутствии в действующем УК такого механизма уголовно
правового противодействия насильственному захвату власти, который бы позволял эффективно 
бороться с этим крайне опасным явлением на всех стадиях (этапах) его детерминации вне зависи
мости от формы осуществления государственного переворота.

В качестве первоочередной задачи видится унификация ключевых обозначений, использу
емых в ст. ст. 278 и 279 УК, для описания преступных посягательств. На данный момент разработ
чики УК фактически называют пять разных феноменов: 1) насильственный захват власти;
2) насильственное удержание власти; 3) насильственное изменение конституционного строя;
4) вооруженный мятеж и 5) нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Следует отметить, что существует проблема соотношения насильственного захвата власти 
с терроризмом (террористической деятельностью) и экстремизмом (экстремистской деятельно
стью), которые на уровне нормативных правовых актов часто незаслуженно и необоснованно сли
вают воедино [4, с. 7]. Отметим, что это неверно и стратегически, в плане идентификации и диф
ференциации угроз национальной (государственной) безопасности и основам конституционного 
строя с уголовно-правовой точки зрения, и с позиции деятельности органов государственной без
опасности по пресечению названных видов преступной деятельности [5, с. 99].

На фоне стремительного развития антиэкстремистского и антитеррористического законо
дательства в последние годы феномену насильственного захвата власти как самостоятельному
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явлению законодатель не уделял значительного внимания. Волны терактов, иных террористиче
ских и экстремистских проявлений требовали от государства принятия быстрых кардинальных 
решений, особенно в свете ратификации ряда международных конвенций [6, с. 37; 7]. Причем эти 
решения отчасти распространялись и на иные радикальные социальные отклонения, которые под 
общей эгидой борьбы с терроризмом и экстремизмом смешались в глазах законодателя в одну об
щую глобальную угрозу для человечества [8, с. 537]. В результате в УК были внесены несколько 
пакетов норм, которые сформировали достаточно мощные механизмы противодействия террориз
му и экстремизму. Но насильственный захват власти остался почти без внимания.

Правда, некоторые подвижки в отношении криминализации данного явления все же были 
сделаны. Несмотря на то что основные нормы об ответственности за насильственный захват вла
сти (ст. 278 УК) и вооруженный мятеж (ст. 279 УК) сохранились в прежнем виде, в целом ряде 
концептуальных нормативных актов появились прямые ссылки на сам этот феномен.

В Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 г. [9, с. 39-47], в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей
ствии экстремистской деятельности» и Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо
действии терроризму» насильственный захват власти относится к проявлениям экстремизма и тер
роризма.

Таким образом, как видно из приведенных примеров, законодатель, по сути, слил воедино 
на уровне нормативно-правовых актов все три рассматриваемых явления: терроризм, экстремизм и 
насильственный захват власти. Специалисты, ссылаясь на законодательство, зачастую включают то, 
что относится к терроризму, в содержание понятия экстремизма, и наоборот, а насильственный за
хват власти нередко относят одновременно и к первому и ко второму явлению [10, с. 51; 11; 12]. По
сле принятия в рамках антитеррористической и антиэкстремистской кампаний нескольких законода
тельных инициатив, ряд прямых упоминаний о насильственном захвате власти высветился в нормах 
УК. В результате на данный момент в УК помимо ст. ст. 278 и 279 УК признак насильственного за
хвата власти встречается в структуре ряда составов -  ст. ст. 205.1- 205.4, 205.6, 275 УК.

Помимо прямого указания на насильственный захват власти ряд уголовно-правовых запре
тов подразумевают его и охватывают своим содержанием косвенно. Кроме ст. 280.1 УК о публич
ных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целост
ности Российской Федерации, это нормы об ответственности за преступления экстремистской 
направленности, а именно: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
(ст. 280 УК), об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК); об организации деятель
ности экстремистской организации (ст. 282.2 УК) и о финансировании экстремистской деятельно
сти (ст. 282.3 УК).

Правда, на уровне норм УК законодатель попытался разделить терроризм и экстремизм 
между собой, обозначив их в тексте уголовного закона как самостоятельные уголовно-правовые 
явления. В частности, круг конкретных составов террористических преступлений определен в 
Примечании 1 к ст. 205.1 УК, а преступлений экстремистской направленности -  в Примечании 2 
к ст. 282.1 УК (об организации экстремистского сообщества).

Получается, что на данный момент механизм уголовно-правового противодействия 
насильственному захвату власти, кроме традиционных уголовно-правовых запретов, закреплен
ных ст. ст. 278 и 279 УК, включает в себя совокупность норм об ответственности еще и за содей
ствие насильственному захвату власти (ст. 205.1 УК); публичные призывы к насильственному за
хвату власти и публичное оправдание насильственного захвата власти или его пропаганду 
(ст. 205.2 УК, ст. 280 УК); прохождение обучения в целях насильственного захвата власти 
(ст. 205.3 УК); организацию сообщества, созданного в целях насильственного захвата власти и уча
стие в нем (ст. 205.4 УК, ст. 282.1 УК); организацию деятельности такого сообщества (ст. 282.2 УК), 
за финансирование насильственного захвата власти (ст. 282.3 УК) и несообщение об этих пре
ступлениях (ст. 205.6 УК).

Однако такой «расширительный» подход к конструированию системы уголовно-правовых 
средств противодействия насильственному захвату власти вскрывает ряд критических противоречий.

Во-первых, при таком построении норм уголовного закона фактически под уголовную от
ветственность подпадает только такой вид насильственного захвата власти, который отличается 
террористической или экстремистской направленностью. Если исходить из понятия и концепции 
терроризма, закрепленных в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер
роризму», и понятия и концепции экстремизма, сформулированных в Федеральном законе 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», то под ним следует
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понимать лишь насильственный захват власти в целях последующего проведения террора или 
применения иного насилия в отношении населения или отдельных его социальных групп. Конеч
но, данное утверждение условно, но принцип применения уголовного закона в данном случае вы
глядит именно таким [13, с. 25].

Во-вторых, в обозначенном контексте возникает конкуренция уголовно-правовых норм, 
которая в некоторых случаях совпадения в деянии одновременно экстремистских и террористиче
ских признаков может перерасти в неразрешимый юридический спор [14, с. 23].

Получается, что в рамках закрепленной в действующем законодательстве концепции пере
численные нормы УК, затрагивающие феномен насильственной смены власти, де-юре распро
страняются не на все виды и формы насильственного захвата власти. Кроме того, в ряде аспектов 
они не просто противоречат друг другу, но вступают в коллизионное противостояние.

Назрела необходимость обособления этого феномена как самостоятельной угрозы в УК и 
формирования отдельного механизма уголовно-правового противодействия этому явлению. База 
для него в виде двух основных составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 278 и 279 УК, а 
также необходимые шаблоны (имеются в виду используемые для противодействия феноменам 
терроризма и экстремизма), уже есть. Причем, пример закрепления механизма уголовно-правового 
противодействия терроризму в УК в этом плане выглядит более удачным [15, с. 118]. Думается, 
именно его с учетом всех положительных и отрицательных моментов и следует взять за основу 
построения системы уголовно-правового предупреждения насильственного захвата власти.

Формируя данный механизм, нужно исходить из следующих моментов. Во-первых, в каче
стве его ключевого звена и основного системообразующего состава преступления целесообразно 
взять деяние, которое предусмотрено ст. 278 УК. Только описание насильственного захвата власти 
в нем следует сделать более универсальным и простым для восприятия.

Во-вторых, необходимо выстроить четкую субординацию между основным составом 
насильственного захвата власти и его вооруженной формой -  составом вооруженного мятежа. 
Представляется обоснованным включение вооруженного мятежа в ст. 278 УК в качестве квалифи
цированного состава насильственного захвата власти.

Насильственный захват власти носит системный многоуровневый характер и всегда пред
ставляет собой комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, для чего необходима се
рьезная организационная подготовка, объединение значительных человеческих, материальных и 
финансовых ресурсов. Названные обстоятельства свидетельствуют о необходимости адекватной 
уголовно-правовой реакции на действия организаторов насильственного захвата власти, а также 
деятельность по финансированию государственного переворота.

Встает вопрос о необходимости криминализации всех видов содействия насильственному 
(незаконному) захвату власти, призывов к нему, пособничества, прохождения обучения в целях 
насильственного (незаконного) захвата власти, а также организации сообщества, преследующего 
цель насильственного (незаконного) захвата власти либо нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации.

Указанные выше подготовительные действия все равно не остаются вне уголовно- 
правовой оценки, только пока правоприменителю приходится использовать чаще всего антитер- 
рористический потенциал УК, что фактически представляет собой применение уголовного закона 
по аналогии и противоречит закрепленному в ст. 3 УК принципу законности.

Для предотвращения начала государственного переворота в целом, как отмечает А. Г. Ан
тонов, крайне важно вовремя получить необходимую достоверную информацию о готовящемся 
незаконном свержении действующей государственной власти и его деталях, для того чтобы иметь 
возможность вовремя принять адекватные упреждающие меры [16, с. 9].

В данной связи совершенно обоснованной выглядит введение в УК состава несообщения о 
преступлении, направленном на насильственный (незаконный) захват власти, и в то же время 
включение в конструкцию механизма уголовно-правового противодействия насильственному за
хвату власти стимулирующих норм, гарантирующих освобождение от уголовной ответственности 
для лиц, которые решили выйти из числа участников незаконного государственного переворота и 
приняли активное участие в его нейтрализации, оказали содействие в его предотвращении.

Таким образом, считаем целесообразным видоизменить систему уголовно-правовых запре
тов, направленных на предотвращение насильственного захвата власти, и сформировать самостоя
тельный механизм уголовно-правового противодействия этому общественно опасному явлению. 
Для этого необходимо внести ряд соответствующих изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при организации ис
полнения уголовного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью. Анализируются статистические данные о количестве назначенных судами 
Российской Федерации наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, 
о количестве осужденных лиц, состоящих и прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций 
Российской Федерации. Авторами статьи обосновывается необходимость осуществления первоначальных 
розыскных мероприятий в отношении изучаемой категории подучетных лиц и, как следствие, внесение со
ответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в связи с тем что 
в настоящее время положения указанных нормативно-правовых актов не предполагают проведение перво
начальных розыскных мероприятий и объявления в розыск осужденных к уголовному наказанию в виде ли
шения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. В формате 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности проведения первоначальных розыскных меро
приятий, приводятся конкретные предложения, ориентированные на снижение показателя заведенных 
розыскных дел. Авторами статьи акцентируется внимание на необходимости дальнейшего научного ана
лиза теоретических, практических и концептуальных аспектов, связанных с правоотношениями, возника
ющими при реализации уголовного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, первоначальные розыскные мероприятия, 
розыск, уголовные наказания, лишение права занимать определенные должности, наказания без изоляции 
от общества, осужденный.

SOME PROBLEMIC ISSUES ARISING DURING THE PERFORMANCE OF A PUNISHMENT 
IN THE FORM OF DEPRIVATION OF THE RIGHT TO TAKE A CERTAIN POSITION 

OR TO PERFORM CERTAIN ACTIVITIES

Summary. The article deals with the problematic issues arising in the organization o f  execution o f  criminal 
punishment in the form o f  deprivation o f the right to hold a certain position or engage in certain activities. Statisti
cal data on the number ordered by the courts o f  the Russian Federation o f  punishments and measures criminally- 
legal character are not related to deprivation o f  freedom, the number o f  convicted persons which held the records 
o f the penal inspections o f  the Russian Federation. The authors o f  the article substantiates the need to implement the 
initial investigation governmental activities in the study category o f the registered individuals, and as a conse
quence, appropriate changes to the existing by-law o f the Russian Federation, in connection with the, that now pro
visions o f  the specified normative legal acts do not assume carrying out initial search actions and announcements in 
search condemned to criminal punishment in the form o f  deprivation o f  the right to occupy a certain position or to 
be engaged in certain activity. In the format o f  recommendations aimed at improving the effectiveness o f  the initial 
search activities, specific proposals aimed at reducing the rate o f  opened search cases are presented. The authors 
o f the article focus on the need for further scientific analysis o f  theoretical, practical and conceptual aspects related
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to legal relations arising in the execution o f  criminal punishment in the form o f  deprivation o f  the right to hold a 
certain position or engage in a certain activity.

Keywords: penal inspections, initial search measures, search, criminal penalties, deprivation o f  the right to 
hold certain positions, punishment without isolation from society, convicted.

В современных условиях уголовно-исполнительной политики Российской Федерации от
дельное место в оценке эффективности правовых норм отводится исполнению наказаний, альтер
нативных лишению свободы, поскольку тенденция к назначению подобных наказаний учитывает 
объективную реальность современного демократического общества. Это объясняется не только 
гуманизацией действующего уголовного законодательства Российской Федерации, но и экономи
ей уголовной репрессии.

Наиболее точно указанный тезис иллюстрируют данные Судебного департамента при Вер
ховном суде Российской Федерации, при анализе которых возможно сделать вывод о стабильно 
высоком уровне назначения судами наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных 
с лишением свободы, исполняемых уголовно-исполнительными инспекциями Российской Феде
рации (далее -  УИИ): в 2012 г. судами назначено 443 576 наказаний и мер уголовно-правового ха
рактера, не связанных с лишением свободы, в 2013 г. -  433 125, в 2014 г. -  422 143, в 2015 г. -  
383 641, в 2016 г. -  513 265, в 2017 г. -  504 414, в 2018 г. -  470 783 соответственно [1].

В свою очередь, по учетам УИИ в 2012 г. прошло 955 285 человек, в 2013 г. -  947 656, 
в 2014 г. -  926 431, в 2015 г. -  853 531, в 2016 г. -  871 786, в 2017 г. -  989 228, в 2018 г. -  1 034 029 
соответственно [2].

Общий рост численности лиц, состоящих на учетах в УИИ, коснулся и увеличения роста 
численности лиц, которым приговором суда назначено уголовное наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (далее -  ЗЗД).

На конец 2014 г. на учетах УИИ состояло 19 416 осужденных с наказанием в виде ЗЗД. 
В последующие года численность данной категории подучетных лиц только увеличивалась: 2015 г. -  
31 122 осужденных, 2016 г. -  96 939 осужденных, 2017 г. -  140 179 осужденных, 2018 г. -  
145 703 осужденных [2].

В результате анализа приведенной статистической отчетности необходимо сделать вывод
о том, что за последние 5 лет численность рассматриваемой категории подучетных лиц возросла 
в 7,5 раз.

Прежде чем переходить к рассмотрению проблематики, возникающей в процессе исполне
ния наказания в виде ЗЗД, необходимо дать характеристику рассматриваемому виду уголовного 
наказания.

Анализируемый вид уголовного наказания содержит в себе два нормативно закрепленных 
варианта лишения имеющихся у осужденного лица прав: лишение права занимать определенные 
должности и лишение права заниматься определенной деятельностью. В свою очередь, поводом 
избрания судом данного вида уголовного наказания является невозможность оставления права за
нимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью за виновным в со
вершении преступления лицом. Решение о такой невозможности должно исходить из обстоятель
ств, условий и способа совершенного преступления, характеристики личности виновного лица, 
наступившим последствиям.

Сущность ЗЗД заключается в том, что осужденному лицу судом предусматривается кате
горичный запрет на допустимость занимать определенные должности в государственных органах 
или органах местного самоуправления либо заниматься определенным видом деятельности. Рас
сматриваемый запрет устанавливается судом в обвинительном приговоре, в котором указано, ка
кие именно должности осужденное лицо не может занимать либо каким видом деятельности он 
обязан не заниматься.

В настоящее время при организации исполнения наказания в виде ЗЗД возникают трудно
сти при осуществлении контроля за осужденными данной категории подучетных лиц.

Одной из проблем, возникающих при исполнении рассматриваемого вида наказания, явля
ется отсутствие законодательной регламентации осуществления первоначальных розыскных ме
роприятий по установлению местонахождения осужденных к наказанию в виде ЗЗД, не прибыв
ших в УИИ после освобождения из мест лишения свободы либо скрывшихся от отбывания уго
ловного наказания или контроля.
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В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее -  УИК РФ), п. 141 приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин
струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества», п. 55 приказа Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» первоначальные розыскные 
мероприятия осуществляются в отношении осужденных к обязательным работам, ограничению 
свободы, исправительным работам, условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля и надзора сотрудников УИИ.

По истечении установленного законодателем срока в отношении указанной категории 
осужденных выносятся постановления об объявлении их в розыск, если первоначальные розыск
ные мероприятия не дали результатов по их местонахождению.

Очевидно, что ЗЗД на фоне всех имеющихся альтернативных лишению свободы наказа
ний, является достаточно «открытым» для нарушений со стороны осужденных, также участились 
случаи, когда осужденные к ЗЗД лица не являются в УИИ для проведения первоначальной бесе
ды, осуществления с ними воспитательной работы и всячески пытаются скрыться от контроля 
сотрудников.

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации в настоящее время 
не предусмотрены и достаточные меры реагирования к осужденным рассматриваемой категории, 
допускающим нарушения требований, установленных приговором суда, отсутствуют основания 
для вынесения подучетному лицу предупреждения о нарушении порядка и условий отбывания 
наказания (например, по аналогии с условным осуждением), не предполагается замена наказания 
на изоляцию от общества в случае злостного/систематического нарушения установленного поряд
ка отбывания наказания (например, по аналогии с исправительными, обязательными работами), 
весьма проблематично проводится и воспитательная работа с осужденными.

Кроме того, на сегодняшний момент в уголовно-исполнительном законодательстве Рос
сийской Федерации не регламентировано, как необходимо рассматривать нарушения, допускае
мые осужденными данной категории -  с точки зрения злостности или системности допущенных 
нарушений порядка и условий отбывания наказания. Со стороны сотрудника УИИ мера реагиро
вания ограничивается лишь вынесением постановления о незачете времени, в течение которого 
рассматриваемый осужденный занимался запрещенной деятельностью (занимал определенную 
должность), что является неравноценным по сравнению с последствиями совершенного им нару
шения.

При подобных обстоятельствах предупредить совершение нового преступления сотрудни
кам УИИ весьма проблематично проведением лишь воспитательной работы с осужденными, орга
низация которой предписана ч. 3 ст. 33 УИК РФ, которая в свою очередь не всегда является доста
точным способом профилактики правонарушений, поскольку является малоэффективной, «по
верхностной» формой реагирования на нарушения, допущенные рассматриваемой категорией 
осужденных.

Кроме того, практика деятельности УИИ показывает, что, если наказание в виде ЗЗД 
назначено в качестве дополнительного к основному наказанию в виде лишения свободы, то, отбыв 
основное наказание, не все осужденные являются в УИИ для отбывания дополнительного наказа
ния по месту жительства, что в свою очередь влечет за собой уклонение от исполнения требова
ний суда. Рассмотренные обстоятельства дополнительно усложняются и криминогенным составом 
подучетных лиц.

Изложенная выше проблематика позволяет утверждать то, что существующая практика 
контроля за осужденными к уголовному наказанию в виде ЗЗД не всегда является результативной 
и достаточной формой профилактической работы с рассматриваемой категорией осужденных [4].

В контексте вышеизложенного авторами статьи предлагается внести следующие измене
ния в действующее законодательство Российской Федерации:

-  в положения ст. 18.1 УИК РФ, приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества», касающиеся организации и проведения первоначальных ро
зыскных мероприятий в отношении осужденных к ЗЗД;

-  в ст. 33 УИК РФ, касающиеся принятия мер реагирования к рассматриваемой категории 
осужденных в случае игнорирования ими воспитательных мероприятий. Думается, что важным
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является и вопрос определения количества допустимых нарушений со стороны осужденных к 
наказанию в виде ЗЗД в контексте соотношения с понятиями «злостность» и «системность».

С целью наиболее эффективного проведения первоначальных розыскных мероприятий в 
отношении лиц, отбывающих рассматриваемое уголовное наказание, было бы важно принять сле
дующие рекомендации:

-  строго в установленный срок проводить первоначальные розыскные мероприятия в от
ношении скрывающихся осужденных;

-  своевременно направлять сообщения о начале первоначальных розыскных мероприятий 
руководству УИИ, а также отделению розыска оперативного отдела территориального органа Фе
деральной службы исполнения наказаний;

-  в отношении осужденного, скрывшегося от контроля УИИ, к материалам первоначаль
ных розыскных мероприятий составлять и приобщать соответствующие информативные справки, 
позволяющие установить, с какого момента данное лицо начало скрываться от контроля или укло
няться от отбывания наказания, а также какие меры были приняты сотрудниками УИИ по уста
новлению его местонахождения;

-  на момент начала и завершения первоначальных розыскных мероприятий проверять 
факт возможного содержания скрывшегося осужденного в следственных изоляторах территори
ального органа Федеральной службы исполнения наказания, изоляторах временного содержания;

-  сотрудникам УИИ надлежит регулярно делать выходы по месту жительства разыскива
емого осужденного, его родственников и знакомых, а также в местах его возможного нахождения, 
в целях владения оперативной обстановкой;

-  проверять адреса возможного трудоустройства осужденного, указанные данным лицом 
в ходе осуществления первоначальной и воспитательных бесед, в том числе с направлением соот
ветствующих запросов.

Рассмотренные рекомендации по осуществлению первоначальных розыскных мероприя
тий в отношении осужденных к ЗЗД представляют собой наиболее общие положения, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, и их перечень, безусловно, не исчерпывает всех обстоятельств, пре
пятствующих достижению желаемых целей, а также фактов, способствующих сокращению пре
ступлений.

Несомненно, рассмотренный авторами данной статьи перечень проблемных вопросов, воз
никающих в процессе исполнения наказания в виде ЗЗД, не является исчерпывающим, в связи с 
чем существует необходимость дальнейшего научного анализа теоретических, практических и 
концептуальных аспектов, связанных с правоотношениями, возникающими при исполнении рас
сматриваемого вида наказания.
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ИДЕИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ З. А. АСТЕМИРОВА

Аннотация. В статье анализируется ряд научных трудов профессора З. А. Астемирова, отража
ющих взгляды ученого на способы оценки эффективности деятельности исправительных учреждений, ос
новные детерминанты преступности, в том числе преступности несовершеннолетних, а также трактов
ку им юридической ответственности. Обращается внимание на предложенную З. А. Астемировым систе
му оценки эффективности деятельности исправительных учреждений, которая, по мнению ученого, 
должна осуществляться по трем отдельным направлениям (функциям-задачам): исполнение уголовного 
наказания, перевоспитание осужденного, экономико-хозяйственная оценка продуктивности производ
ственной деятельности исправительного учреждения. Каждая из функций-задач должна быть выражена 
формальными показателями, позволяющими судить об эффективности ее решения. Автор статьи анали
зирует предложенную концепцию с точки зрения ее достоинств и пробелов. Кроме того, в статье оцени
ваются взгляды профессора З. А. Астемирова на традиционную для отечественной юридической науки мо
дель оценки эффективности деятельности исправительных учреждений с точки зрения уровня рецидивной 
преступности, общей и частной превенции, приводятся его взгляды на основные причины преступности 
как негативного социального явления, причины и особенности преступности несовершеннолетних, подчер
кивается гуманистическая направленность взглядов З. А. Астемирова в этих сферах, что нашло отраже
ние в общей трактовке им юридической ответственности через примат ее позитивного компонента.

Ключевые слова: наказание, преступность, исполнение наказания, эффективность, исправление, 
перевоспитание, преступность несовершеннолетних, позитивная юридическая ответственность.

PENITENTIARY IDEAS IN THE SCIENTIFIC WORKS OF Z. A. ASTEMIROV

Summary. The article analyzes a number o f  scientific works o f  Professor Z. A. Astemirov, reflecting the 
views o f  a scientist on ways to assess the effectiveness ofpenal institutions, the main determinants o f  crime includ
ing juvenile delinquency and his interpretation o f legal responsibility. Attention is drawn to the proposed by 
Z. A. Astemirov a system for assessing the effectiveness o f  penal institutions, which, according to the scientist, 
should be carried out in three separate areas (functions-tasks): the execution o f  criminal punishment, the re
education o f  the convict, and the economic assessment o f  the productivity o f  the penal institution. Each o f  the func- 
tions-tasks should be expressed by formal indicators that allow judging the effectiveness o f  its solution. The author 
o f the article analyzes the proposed concept from the point o f  view o f  its merits and gaps. Also, the article evaluates 
the views o f Professor Z. A. Astemirov on the model o f  assessing the effectiveness ofpenal institutions from the level 
o f recidivism, general and private prevention, which is traditional for the Russian legal science, presents his views 
on the main causes o f  crime as a negative social phenomenon, the causes and characteristics ofjuvenile delinquen
cy, emphasizes the humanistic orientation o f  the views o f  Z. A. Astemirov in these areas, which is reflected in his 
general interpretation o f  legal responsibility through the primacy o f  its positive component.

Keywords: punishment, criminality, execution o f  punishment, efficiency, correction, re-education, juvenile 
delinquency, positive legal responsibility.

З. А. Астемиров -  один из наиболее заметных представителей отечественной науки уго
ловно-исполнительного и уголовного права второй половины ХХ в., весьма ценными являются 
труды ученого и в сфере общей теории права применительно к определению сущности юридиче
ской ответственности.

После более чем 10 лет практической работы З. А. Астемиров в 1955 г. переходит на служ
бу в систему высших учебных заведений МВД СССР, где в том числе занимал должности началь
ника Ростовского отделения Высшей школы МВД СССР, заведующего кафедрой. В период
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с 1972 по 1977 гг. был проректором Рязанской высшей школы МВД СССР по научной работе, яв
ляется автором более 200 научных работ [1, 2].

Научные работы З. А. Астемирова в рамках разных отраслей юриспруденции отличает об
щая черта -  их концептуальной характер. В своих трудах он всегда ставит самые острые теорети
ческие и практические вопросы, анализирует фундаментальные причины имеющихся трудностей 
и пробелов, пытается понять их подлинную природу.

Применительно к сфере исполнения уголовного наказания пристального внимания заслужи
вает статья «Научный подход к организации исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ» [3]. 
В ней отмечается, что исправительно-трудовое (исправительное) учреждение -  это многоплановый 
и сложный социальный организм, в котором переплетаются многообразные задачи и функции, ин
тересы и направления человеческой деятельности, где сосредоточены массы людей со своеобрази
ем их жизни и быта, создается специфическая социально-педагогическая среда, складывается ди
намическая система межличностных отношений и связей. Разобраться во всем этом, дать необхо
димую социально-политическую, психолого-педагогическую, организационно-правовую оценку -  
важная задача, которая может быть решена только на подлинно научной основе [3, с. 79].

Ученый подчеркивает, что при решении проблем нормального функционирования и по
вышения эффективности деятельности исправительно-трудового учреждения (далее -  ИТУ) пер
востепенное значение приобретают организационные начала. Выработка этих начал, всех органи
зационных параметров и критериев, структурно-функциональных элементов деятельности учре
ждения могла бы стать самостоятельным прикладным разделом теории организации. Важнейшей 
методологической проблемой является определение предмета научной организации деятельности 
ИТУ и выяснение ее соотношения с другими областями научных знаний, занимающимися про
блемами исполнения наказания, исправления и перевоспитания осужденных, -  с исправительно
трудовым правом, соответствующими отраслями педагогики и психологии, экономикой исправи
тельно-трудовых учреждений и организацией труда осужденных.

По мнению З. А. Астемирова, указанные выше дисциплины своим предметом также имеют 
главным образом деятельность исправительных учреждений, но исследуют ее с разных точек зре
ния: исправительно-трудовое право -  с точки зрения организационно-правовой, нормативно
регулятивной и правоприменительной; исправительно-трудовая педагогика и соответствующая об
ласть психологии -  с точки зрения психолого-педагогической, процесса воздействия на людей, на 
их психику; организация труда осужденных и экономика исправительно-трудовых учреждений -  
с точки зрения организации труда осужденных и экономических предпосылок производства, 
на котором они трудоустроены.

Научная организация деятельности ИТУ в тесном сочетании с указанными дисциплинами, 
как бы синтезируя их научные положения и опираясь на другие области науки и техники, призва
на обеспечить рациональную организацию как всей системы исправительно-трудовых учрежде
ний, так и деятельность каждого из них, с тем чтобы превратить их в действительно высокоорга
низованные, самоуправляющиеся и эффективные системы [3, с. 80].

Традиционная точка зрения, заключающаяся в отождествлении всех основных задач ис
правительно-трудовых учреждений с целями наказания, не раскрывает полной картины и, по мне
нию З. А. Астемирова, ограничивает рамки анализа и оценки деятельности этих учреждений, так 
как не учитывает тенденции и перспективы их развития.

Ученый отмечает, что, хотя своим происхождением и существованием исправительно
трудовые учреждения «обязаны» наказанию в виде лишения свободы, для исполнения и отбыва
ния которого они предназначены, без надлежащего осуществления уголовно-исполнительной 
функции они перестали бы быть самими собой, возникнув как места лишения свободы и не пере
ставая быть таковыми, развиваясь и совершенствуясь, исправительно-трудовые учреждения в из
вестном смысле переросли сами себя, приобрели такой облик, который нельзя объяснить традици
онными представлениями о месте заключения и изоляции преступников.

Современная колония представляет собой не только место лишения свободы, но и одно
временно социально-педагогическое заведение и производственно-хозяйственное предприятие. 
Эта триединая роль колонии воплощается в фактическом осуществлении ею трех основных функ
ций-задач, тесно связанных друг с другом, взаимообусловленных, но в то же время достаточно 
самостоятельных, образующих структурные и функциональные подсистемы, звенья единой систе
мы -  колонии: уголовно-исполнительной (исполнение уголовного наказания в виде лишения свобо
ды), исправительно-воспитательной, социально-педагогической (исправление и перевоспитание



60
ВЕСТНИК СЮИ

осужденных, их ресоциализация) и производственно-хозяйственной, экономической (обеспечение 
рентабельности производства исправительно-трудовых учреждений).

Поскольку указанные функции-задачи определяют структуру колоний, их типизацию, 
управление и координацию деятельности, именно на базе оценки критериев эффективности реали
зации данных функций, по мнению З. А. Астемирова, должны производиться моделирование и 
оптимизация деятельности исправительно-трудовых учреждений и всей исправительно-трудовой 
(уголовно-исполнительной) системы.

Вместе с тем ведущей функцией, определяющей назначение исправительных учреждений, 
на взгляд ученого, все же нельзя не признать уголовно-исполнительную. Обеспечение надлежаще
го, сообразного с карательной сущностью режима исполнения наказания -  необходимое условие 
осуществления целей наказания, частной и общей превенции преступлений. Изоляция осужден
ных и строго регламентированный режим отбывания наказания составляют основное содержания 
исполнения наказания, сущность лишения свободы [3, с. 81].

При этом З. А. Астемиров справедливо замечает, что говорить о наказании в виде лишения 
свободы как о наказании, связанном с изоляцией от общества, применительно к его отбыванию в 
колонии не вполне корректно. Дифференциация исполнения наказания на основе предусмотрен
ной законом классификации преступников приводит к тому, что осужденный, будучи изолирован 
от официального общества, попадает в «общество» себе подобных, в неблагоприятную с социаль
но-педагогической точки зрения среду. Чистой изоляции, если видеть в этом основное свойство 
лишения свободы, не получается.

Более того, сосредоточение массы осужденных в колониях, а также характер их размеще
ния чреваты возможностью формирования нежелательной общности людей. Во избежание этого 
необходима такая организация жизнедеятельности и быта осужденных, в основу которой были бы 
положены образцы, эталоны и нормы обычных трудовых коллективов.

Именно рациональное трудоустройство осужденных создает весомые психолого
педагогические стимулы к исправлению, поскольку осужденный с самого начала, отбывая наказа
ние, получает конкретную трудовую установку, включается в выполнение экономически важных 
заданий [3, с. 81].

Полагаем, что выводы, к которым пришел ученый в данном вопросе, безусловно, актуаль
ны и по сей день. В последние годы становится все более очевидным, что без модернизации и пе
реориентации производства, которое в настоящее время функционирует в местах лишения свобо
ды, а во многих учреждениях, исполняющих уголовные наказания, и вовсе отсутствует, без вовле
чения лиц, совершивших преступления, в эффективную трудовую деятельность добиться их пере
воспитания и полноценной ресоциализации практически невозможно.

З. А. Астемиров ставит вопрос о том, как же добиться повышения эффективности деятель
ности исправительных учреждений, по каким направлением должна производиться их модерниза
ция. По его мнению, эффективность логически должна вытекать из научной организации деятель
ности и реально выражать желаемый результат. Категория эффективности связана с анализом и 
оценкой состояния выполнения основных функций-задач, определяющих характер деятельности 
исправительных учреждений.

На его взгляд, отождествление задач исправительно-трудовых учреждений с целями нака
зания и попытки на этой основе определить эффективность их деятельности, которые чаще всего 
имеют место, не приводят к желаемым результатам, так как при подобном подходе оказывается 
невозможным выработать стройную систему критериев и показателей, отражающую осуществле
ние указанных целей.

З. А. Астемиров подчеркивает, что авторы, связывающие эффективность ИТУ с достиже
нием целей уголовного наказания, оперируют такими критериями, которые мало связаны с объек
тивными показателями, свидетельствующими об уровне и состоянии деятельности исправительно
трудовых учреждений. В частности нельзя рассматривать эффективность деятельности исправи
тельно-трудовых учреждений через призму частной и общей превенции. Если вести речь о част
ной превенции, то между уровнем исправления и перевоспитания осужденных и рецидивной пре
ступностью нет замкнутой связи, что же касается общей превенции, то попытки определить роль в 
ней данных учреждений тем более тщетны и не могут быть выражены сколько-нибудь объектив
ными показателями.

Стремление видеть в исправительно-трудовом учреждении только средство полного реше
ния рецидивной преступности приводит к односторонней оценке его деятельности, к ее криминоло- 
гизации. При таком подходе не выясняются, а следовательно, не обозначаются ясными критериями
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и стимулами промежуточные звенья, конкретные задачи, ведущие к этой идеально выраженной 
цели -  «ликвидации рецидивной преступности». При этом нельзя принижать роль исправительных 
учреждений и их ответственность за рецидивную преступность, значение в общей профилактике 
преступлений, но, когда речь идет об объективном подходе, должна быть полная ясность форму
лировок, критериев и показателей. Методологические погрешности в этом вопросе приводят к 
искажению фактического положения дел в сфере исполнения наказаний и перевоспитания осуж
денных [3, с. 82].

На наш взгляд, с позицией ученого в этом вопросе можно согласиться лишь отчасти. Роль 
пенитенциарных учреждений в общей превенции преступлений действительно достаточно сложно 
выразить объективными показателями, хотя, несомненно, она достаточно значительна. Однако 
суждение о том, что «между уровнем исправления и перевоспитания осужденных и рецидивной 
преступностью нет замкнутой связи» нуждается в серьезной аргументации. Ведь в конечном итоге 
именно по уровню рецидивной преступности мы можем судить об эффективности отбывания 
наказания, в том числе наказании в виде лишения свободы.

Для оценки эффективности деятельности исправительных учреждений, по мнению
З. А. Астемирова, можно было бы пользоваться категорией меры организованности, которая бы 
определяла уровни организации этих учреждений как системы с учетом поставленных целей, сте
пени приближения ее к оптимальной организационной модели, в которой бы органически сочета
лись все основные функции-задачи. Соответствующие показатели должны быть формализованы в 
диапазоне от 0 до 1 либо от 0 до 100 %, где 100 %, разумеется, означает наивысший уровень орга
низованности.

При этом профессор З. А. Астемиров понимает, что основная трудность в этой области, 
несомненно, будет связана с формализацией первых двух функций-задач -  исполнения наказания 
и исправления и перевоспитания. Он отмечает, что необходимо разработать сложную очково
балльную систему с большим числом перекрещивающихся показателей. Кроме того, поскольку 
деятельность разных исправительных учреждений протекает в различных условиях, обусловлен
ных особенностями контингента осужденных, состоянием кадров, характером производства, мате
риально-техническими факторами, временем функционирования, географическими, климатиче
скими особенностями и иными обстоятельствами, должны быть также выработаны поправочные 
коэффициенты, которые бы обеспечивали объективность оценки, ее дифференциацию и индиви
дуализацию.

Только такая система может обеспечить объективность оценки деятельности исправи
тельных учреждений, послужит серьезной основой для качественного улучшения их деятельно
сти [3, с. 82-83].

К сожалению, ученый не конкретизирует, какие именно показатели должны быть взяты за 
основу при оценке степени реализации основных функций-задач исправительными учреждениями, 
как и не раскрывает порядок формирования соответствующих поправочных коэффициентов. Од
нако сама постановка проблемы и формирование теоретической модели ее решения, безусловно, 
представляет здесь значительную научную и практическую ценность.

В своих трудах З. А. Астемиров много внимания уделяет не только вопросам, связанным с 
деятельностью исправительных учреждений, но и детерминантам преступности как таковой, в том 
числе преступности несовершеннолетних.

Ученый отмечает, что построение целостной доктрины борьбы с преступностью требует 
выяснения правильного сочетания системы общесоциальной профилактики с мерами специально
криминологического, в том числе и уголовно-правового предупреждения преступности. Более то
го, на его взгляд необходим специализированный закон о предупреждении преступности.

Основным фактором, влияющим на распространение преступности, по мнению З. А. Асте- 
мирова, несомненно, является социально-экономический. Однако им отмечается, что создание 
благоприятных социально-экономических условий, несомненно, облегчает борьбу с преступно
стью, но не устраняет необходимости активизации борьбы с нею [4, с. 155].

Если же вести речь о детерминантах преступности несовершеннолетних, то, по мнению 
профессора З. А. Астемирова, законодатель сам факт совершения преступления несовершеннолет
ним уже признает в качестве смягчающего уголовную ответственность и наказание обстоятель
ства. Тем самым в известной мере признается, что само общество также виновно в преступлениях 
несовершеннолетних и поэтому вынуждено брать на себя определенную долю ответственности, 
смягчая ее в отношении конкретных правонарушителей [5, с. 71]. Однако смягчение этой ответ
ственности, обусловленное социально-психологическими и криминологическими соображениями,
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означает в то же время повышение ответственности тех или иных формирований общества, «ви
новных» в неправильном развитии личности несовершеннолетнего. От того, что преступления со
вершаются несовершеннолетними, не уменьшается их реальная общественная опасность, «не ста
новится легче» потерпевшим. Поэтому смягчение уголовной ответственности здесь должно «ком
пенсироваться» повышением социальной ответственности лиц, отвечающих за формирование 
личности молодого человека [5, с. 72].

Как мы видим, взгляды З. А. Астемирова на уголовное наказание за преступление, несмот
ря на признание его социальной необходимости, во многом «пропитаны» гуманистическими нача
лами, что нашло наглядное отражение в общей трактовке ученым юридической ответственности.

На его взгляд, для характеристики права весьма важен вывод о примате позитивного ас
пекта юридической ответственности над негативным в содержании, структуре и функционирова
нии ответственности. Причем данный вывод методологически важен. Необходимо, чтобы уваже
ние к праву и закону стало личным убеждением каждого. Механизм правового регулирования 
должен не только апеллировать к мерам принуждения, но и широко использовать методы убежде
ния, поощрения, воспитания, учета и контроля, отчетности и подотчетности [6, с. 62].

Таким образом, в своих трудах З. А. Астемиров еще в 70-е гг. прошлого века фактически 
определил основные направления развития отечественной уголовно-исполнительной системы, 
уголовной и общеправовой политики государства.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В ВЫДВИЖЕНИИ 
И ПРОВЕРКЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ

Аннотация. В статье раскрываются особенности сущностного понимания криминалистической 
дивергенции и конвергенции в корреляции этих процессов (явлений) относительно выдвижения и проверки 
следственных версий. Целью исследования является введение данных терминов в криминалистику.

Обращено внимание, что дивергентно-конвергентный подход к  выдвижению и проверке версий поз
воляет экономить силы и средства при расследовании преступлений, а также своевременно, эффективно и 
с минимальными затратами достигать максимально возможного результата. Проявление дивергенции и 
конвергенции в криминалистике затрагивает как процесс следообразования, информационной фиксации, 
так и процесс работы по выявлению следов, относимой информации, фактических данных, то есть про
цесс доказывания и формирования доказательств по уголовному делу.

Часть процессов, изучаемых криминалистикой, невозможно объяснить через призму сходства, 
различия, тождества или процесс идентификации. Как показывает практика, криминалистическая дея
тельность -  это процесс динамичный. Работа по каждому криминальному событию является эксклюзив
ной в своем наполнении. Наибольшее время при раскрытии и расследовании преступлений тратится на 
живые, динамично развивающиеся и изменчивые действия. Это касается вопросов криминалистической 
техники, тактики проведения отдельных следственных действий, оперативно-тактических и криминали
стических мероприятий, криминалистических комбинаций и методики расследования отдельных видов пре
ступлений.

Автором определены направления работы следователя по использованию дивергентно
конвергентного метода поиска и познания в криминалистике на основных направлениях криминалистиче
ской деятельности, производных от версионного процесса.

Ключевые слова: криминалистическая дивергенция и конвергенция, выдвижение и проверка след
ственных версий, поисково-познавательная деятельность.

FORENSIC DIVERGENCE AND CONVERGENCE IN THE PROMOTION 
AND VERIFICATION OF INVESTIGATIVE VERSIONS

Summary. The article reveals the features o f  the essential understanding o f  forensic divergence and con
vergence in the correlation o f  these processes(phenomena) with respect to the promotion and verification o f  investi
gative versions. The purpose o f  the study is to introduce these terms to criminology.

Attention is drawn to the fact that the divergent-convergent approach to tracking and checking versions al
lows you to save time and money when investigating crimes, as well as to achieve the maximum possible result in a 
timely, efficient and cost-effective manner. The manifestation o f  divergence and convergence in criminology affects 
both the process o f  trace formation, information fixation, and the process o f identifying traces, related information, 
and factual data, that is, the process ofproving and forming evidence in a criminal case.

Some o f the processes studied by forensic science cannot be explained through the prism o f  similarities, 
differences, identities, or the identification process. As practice shows, forensic activity is a dynamic process. The 
work on each criminal event is exclusive in its content. Most o f  the time spent on solving and investigating crimes is 
spent on live, dynamically developing and changing actions. This applies to the issues o f  forensic techniques, tactics
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o f individual investigative actions, operational-tactical and forensic measures, forensic combinations and methods 
o f investigation o f  certain types o f  crimes.

The author defines the directions o f  the investigator's work on the use o f  the divergent-convergent method 
o f search and cognition in criminalistics in the main areas offorensic activity derived from the versioning process.

Keywords: forensic divergence and convergence, promotion and verification o f  investigative versions, 
search and cognitive activity.

Р а с с м о т р е н и е  о с о б е н н о с т е й  с у щ н о с т н о г о  п о н и м а н и я  к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  д и в е р г е н ц и и  и  

к о н в е р г е н ц и и  в  к о р р е л я ц и и  э т и х  п р о ц е с с о в  ( я в л е н и й )  о т н о с и т е л ь н о  в ы д в и ж е н и я  и  п р о в е р к и  с л е д 

с т в е н н ы х  в е р с и й  н а ч н е м  с  о п р е д е л е н и я  д а н н ы х  п о н я т и й :  д и в е р г е н ц и я  ( о т  с р . - л а т .  d i v e r g o  -  о т к л о 

н я ю с ь ,  о т х о ж у  и  о т  п о з д н е л а т .  d i v e r g e n t i a  -  р а с х о ж д е н и е )  -  р а с х о ж д е н и е ,  о т д а л е н и е  с у щ н о с т е й  [ 1 ] .  

К о н в е р г е н ц и я  ( о т  л а т .  c o n v e r g o  -  п р и б л и ж а ю с ь ,  с х о ж у с ь  и  н о в о е  л а т . ,  о т  л а т .  v e r g e r e  -  с к л о н я т ь с я ,  

с т р е м и т ь с я )  -  с б л и ж е н и е  и л и  с о в п а д е н и е  д в у х  и  б о л е е  с у щ н о с т е й ,  о б р а з о в а н и е  п р о д у к т о в  с х о д н о 

г о  т и п а  и з  р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  и  р а з л и ч н ы м и  п у т я м и  [ 2 ] . '

В  д е я т е л ь н о с т и  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  п о  в ы я в л е н и ю ,  р а с к р ы т и ю  и  р а с с л е д о в а н и ю  

п р е с т у п л е н и й  д и в е р г е н ц и я  о б е с п е ч и в а е т  р а ц и о н а л ь н о е  п р и м е н е н и е  п р а в о в ы х  и н с т р у м е н т о в .  К о 

н е ч н о ,  д а н н о е  п о л о ж е н и е  м о ж е т  п р и в е с т и  к  у с л о ж н е н и ю  в  н а ш е м  с л у ч а е  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  

э л е м е н т о в  р а с с л е д о в а н и я  п р е с т у п л е н и й ,  к  к о т о р ы м  о т н о с и м  в о п р о с  в ы д в и ж е н и я  и  п р о в е р к и  с л е д 

с т в е н н ы х  в е р с и й .  Т е м  н е  м е н е е  р е а л ь н а я  п р а к т и ч е с к а я  с и т у а ц и я  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  д и в е р г е н т н ы е  и  

к о н в е р г е н т н ы е  п р о ц е д у р ы ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  с п о с о б ы  п р и м е н е н и я  д а н н ы х  с у щ н о с т е й  в  к р и м и н а 

л и с т и ч е с к и х  ц е л я х  о б е с п е ч и в а ю т  с т а б и л ь н о е  и  у в е р е н н о е  р а з р е ш е н и е  у г о л о в н ы х  д е л  [ 3 ,  с .  3 7 3 ] /

В  п р а в е  н е  с у щ е с т в у е т  о ф и ц и а л ь н о  з а к р е п л е н н о г о  п о н и м а н и я  р а с с м а т р и в а е м ы х  т е р м и н о в .  

Х о т я  н е к о т о р ы е  а в т о р ы  п р и у к р а с и л и  и м и  с в о и  х а р а к т е р и с т и к и .  Н а п р и м е р ,  Ю .  А .  К л о ч к о в а  п о д  

к о н в е р г е н ц и е й  в  п р а в е  п р е д п о л а г а е т  о п р е д е л е н н ы й  п р о ц е с с  в з а и м о д е й с т в и я ,  с б л и ж е н и я  э л е м е н 

т о в  м е х а н и з м а  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  п р и н а д л е ж а щ и х  н а ц и о н а л ь н ы м  п р а в о в ы м  с и с т е м а м  [ 4 ] .  

П о д  д и в е р г е н ц и е й  п р а в а  п о н и м а ю т  с л о ж н ы й  и  м н о г о с т о р о н н и й  п р о ц е с с  в н у т р е н н е г о  и  в н е ш н е г о  

в з а и м о д е й с т в и я  э л е м е н т о в  м е х а н и з м а  п р а в о о т н о ш е н и й ,  п р а в а  и л и  п р а в о в ы х  с и с т е м ,  ч т о  в ы р а ж а 

е т с я  в  р а з д е л е н и и  и  р а с х о ж д е н и и  с о д е р ж а н и я  п р а в о в ы х  п р е д п и с а н и й ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  р а з л и ч н ы х  

ф о р м а х  [ 5 ,  с .  1 5 ] .

Т а к и е  м н е н и я ,  к о н е ч н о ,  и м е ю т  п р а в о  н а  ж и з н ь ,  н о  в  н а ш е м  п о н и м а н и и  к о н в е р г е н ц и я  и  д и 

в е р г е н ц и я  н е  м о ж е т  с в о д и т ь с я  л и ш ь  к  о с о б е н н о с т я м  ю р и д и ч е с к о й  т е х н и к и  в  м е х а н и з м е  п р а в о в о г о  

р е г у л и р о в а н и я .  Э т о  д о с т а т о ч н о  ф о р м а л и з о в а н н ы й  ч е т к и й  и н с т р у м е н т ,  н а  т о  о н а  и  « т е х н и к а » .  

В  н а ш е м  п о н и м а н и и  д а н н ы е  т е р м и н ы  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  в  ж и в о м  п р о ц е с с е  р а с к р ы т и я  и  

р а с с л е д о в а н и я  п р е с т у п л е н и й ,  ч т о  п о з в о л я е т  о п я т ь  ж е  в ы я в и т ь  з а к о н о м е р н о с т и  д и в е р г е н т н о г о  и л и  

к о н в е р г е н т н о г о  п р о я в л е н и я  в  к р и м и н а л и с т и к е .

П р о я в л е н и е  д и в е р г е н ц и и  и  к о н в е р г е н ц и и  в  к р и м и н а л и с т и к е  з а т р а г и в а е т  к а к  п р о ц е с с  с л е -  

д о о б р а з о в а н и я ,  и н ф о р м а ц и о н н о й  ф и к с а ц и и ,  т а к  и  п р о ц е с с  р а б о т ы  п о  в ы я в л е н и ю  с л е д о в ,  о т н о с и 

м о й  и н ф о р м а ц и и ,  ф а к т и ч е с к и х  д а н н ы х ,  т о  е с т ь  п р о ц е с с  д о к а з ы в а н и я  и  ф о р м и р о в а н и я  д о к а з а 

т е л ь с т в  п о  у г о л о в н о м у  д е л у .

Ц е л ь ю  н а с т о я щ е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  в в е д е н и е  д а н н ы х  т е р м и н о в  в  к р и м и н а л и с т и к у .  

Ч а с т ь  п р о ц е с с о в ,  и з у ч а е м ы х  н а у к о й  к р и м и н а л и с т и к о й ,  н е в о з м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  ч е р е з  п р и з м у  с х о д 

с т в а ,  р а з л и ч и я  и л и  п р о ц е с с  и д е н т и ф и к а ц и и .  К а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  к р и м и н а л и с т и ч е с к а я  д е я 

т е л ь н о с т ь  -  э т о  п р о ц е с с  д и н а м и ч н ы й .  Р а б о т а  п о  к а ж д о м у  к р и м и н а л ь н о м у  с о б ы т и ю  я в л я е т с я  э к с 

к л ю з и в н о й  в  с в о е м  н а п о л н е н и и .  Н а и б о л ь ш е е  в р е м я  п р и  р а с к р ы т и и  и  р а с с л е д о в а н и и  п р е с т у п л е н и й  

у х о д и т  н а  ж и в ы е ,  д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и е с я  и  и з м е н ч и в ы е  д е й с т в и я .  Э т о  к а с а е т с я  в о п р о с о в  к р и 

м и н а л и с т и ч е с к о й  т е х н и к и ,  т а к т и к и  п р о в е д е н и я  о т д е л ь н ы х  с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й ,  о п е р а т и в н о 

т а к т и ч е с к и х  и  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ,  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  к о м б и н а ц и й  и  м е т о д и к и  

р а с с л е д о в а н и я  о т д е л ь н ы х  в и д о в  п р е с т у п л е н и й .

О б о з н а ч е н н ы й  в ы ш е  а л г о р и т м  и з у ч е н и я  д и в е р г е н ц и и  и  к о н в е р г е н ц и и  в  п р а в е  п р е д л а г а е т с я  

и с п о л ь з о в а т ь  и  в  к р и м и н а л и с т и к е  в  ч а с т и  а н а л и з а  п о с т у п а ю щ е й  и н ф о р м а ц и и  о  п р о и с ш е с т в и и .  Д и 

в е р г е н т н о е  и  к о н в е р г е н т н о е  п о н и м а н и е  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п о з в о л я е т  в е р н о  и  п о с л е 

д о в а т е л ь н о  о п р е д е л и т ь  о р г а н и з а ц и ю  и  п л а н и р о в а н и е  р а с с л е д о в а н и я  п р е с т у п л е н и й .  Д и в е р г е н т н о 

к о н в е р г е н т н ы й  а н а л и з  п о з в о л я е т  с о в м е с т и т ь  и м е ю щ и е с я  к р и м и н а л и с т и ч е с к и е  и н с т р у м е н т ы  д л я  

о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  п о  и н ф о р м а ц и и  о  п р о и с ш е с т в и и .  Т а к ,  с о в о к у п н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  и  

п р и е м о в  ю р и д и ч е с к о й  т е х н и к и  в к у п е  с  т р е б о в а н и я м и  р у к о в о д я щ и х  и  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в
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предполагает обеспечение расследования преступлений качественными средствами фиксации 
(протоколы, акты, справки специалиста, заключение эксперта и т. п.).

Иначе складывается ситуация при непосредственном поиске и познании в криминалисти
ческой деятельности, например при осмотре места происшествия. Трудно представить себе ком
плексную оценку события преступления на месте происшествия, если не учитывать все объектив
ные и субъективные факторы [6, с. 229]. Полагаем, что индивидуальный субъективизм, например 
привычки и способности преступника, профессиональный уровень следователя или оперативного 
сотрудника имеют самое первичное и непосредственное влияние, являются двигателем развития 
событий. Рассмотрим подробнее некоторые проявления дивергенции и конвергенции в кримина
листической деятельности.

Наиболее продуктивный результат применения комплексного дивергентно-конвергентного 
метода познания получается при проверке и выдвижении следственных версий. По последователь
ности проверки версий мы обнаруживаем эффект от встречной проверки события через призму ди
вергенции и конвергенции. Приведем алгоритм работы по уголовному делу [7], возбужденному по 
факту попытки убийства К. гражданином У. Факт происшествия зафиксирован. События, связан
ные с приисканием (и другими подготовительными действиями преступников): декабрь 2019 г., 
январь 2020 г. Место происшествия: подъезд жилого дома. Время суток -  время года: утро -  зима.

По обстоятельствам происшествия известно, что одно из двух взрывных устройств закре
пили в области проема входной двери квартиры К., по проводнику управление детонацией выве
дено из данного дома на улицу. Совершенно случайно соседка обнаружила устройство раньше 
всех, сделала дозвон соседу, и описываемое устройство упало с проема двери. При этом детонации 
не произошло. Второе устройство было расположено у входа в подъезд.

Во всех случаях на место обнаружения взрывных устройств (далее -  ВУ) для осмотра ме
ста происшествия выезжала группа взрывотехников-саперов. Первое устройство было вывезено на 
специальный полигон и взорвано. Во втором случае ВУ обезвредили и вывезли в экспертно
криминалистический центр для проведения экспертизы. Следственные версии по имеющимся 
данным складывались из вопросов, кто и как осуществлял приготовление к совершению преступ
ления, где оно проводилось.

Здесь важно отметить, что дивергенцию как систему (метод) выявления истинного поло- 
женя дел целесообразно использовать при анализе объективных признаков состава преступления, 
поступлении первичной информации и выдвижении версий, а конвергенцию при проверке версий. 
Так, по рассматриваемому делу полученные данные о преступлении в результате ОРМ позволили 
установить, что у К. есть недоброжелатель, который являлся любовником его жены. По оператив
ным данным, этим человеком явился сотрудник охраны организации «Металлопластика», выпус
кающей в том числе аммониты. У подозреваемого У. произведены обыски и иные мероприятия во 
всех возможных местах его нахождения, а также у его родных, близких друзей и знакомых по ин
тересам. Установлено, что данное лицо увлекается технологиями, разбирается в промышленной 
химии. В результате проведенных обысков и иных мероприятий были обнаружены объекты, кото
рые впоследствии использованы для сравнительного исследования с первым и вторым ВУ.

Полученная из экспертных заключений информация была использована для склонения У. к 
даче правдивых показаний в присутствии адвоката, из которых стало известно, что он сконструиро
вал данные ВУ, при этом они были, по его словам, выполнены в негодном виде, то есть взрыва быть 
не должно. В связи с этим подтвердились выводы эксперта, в которых сообщалось, что конструк
тивные особенности представленных на экспертизу устройств предполагают их непригодность для 
подрыва. В данном месте проявляется конвергентный подход к проверке версии путем конвергент
ного устранения противоречий и последующего выдвижения версий. Кроме того, У. в своих показа
ниях отметил, что конкретно он вывел из рабочего взрывного состояния в механизме ВУ.

В результате установленных данных и проведенных исследований следствием с использо
ванием дивергентного подхода проведена череда последующих допросов. Проведены все необхо
димые экспертизы, в том числе на установление относимости СВ к типу взрывных устройств, диа
гностика конструктивных особенностей и механизмов производства подрыва. В результате второе 
ВУ признано взрывным устройством, изготовленным по типу мины-ловушки электронно
натяжного действия.

Представленные в качестве сравнительного материала объекты, несмотря на их многочис
ленность и разнообразие, были сгруппированы по конвергенционным признакам, что позволило 
провести ряд идентификационных химических, физико-химических экспертиз, которые выявили
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полное совпадение с изъятой в гараже У. банки с краской, которой был окрашен корпус второго 
ВУ, и аммиачной селитры, обнаруженной в заряде второго ВУ в качестве компонента производи
мых взрывчатых веществ, изъятой с места жительства знакомого У., также применяемой на пред
приятии «Металлопластика».

При всем этом установлено соответствие по видовым признакам материалов обоих ВУ. 
Все материалы были также обнаружены при обыске в гараже У. Здесь явно прослеживается при
меняемость дивергентно-конвергентного подхода в криминалистике. Также по данному делу был 
произведен экспериментальный подрыв взрывателя второго ВУ, который подтвердил исправность 
самого взрывателя (лампочка с порохом), в то время как подозреваемый показал, что он нарушил 
целостность нити накаливания данной лампы.

В результате нашего исследования логично подчеркнуть наполнение вводимых процессов 
и комплексность дивергентно-конвергентного подхода для решения криминалистических задач.

Прведем анализ криминалистической оценки происшествия и результатов проведенного 
расследования:

Итак, рассматриваемое преступление было оперативно, четко и слаженно, при всесторон
нем взаимодействии заинтересованных служб и должностных лиц раскрыто в предельно сжатые 
сроки. В числе подозреваемых сразу оказался У. Установка и попытка подрыва второго ВУ в том 
же подъезде позволила отработать версию целенаправленной попытки покушения на конкретного 
человека.

Таким образом, применение комбинации действий дивергентно-конвергентного наполне
ния позволило определить последующий этап расследования, в котором была произведена опера
тивная разработка К. в целях установления потенциального подозреваемого.

Первичная оперативная работа с У. не дала особых «зацепок», однако в качестве одной из 
рабочих версий была продолжена работа по имеющейся информации. Вскрылось наличие непри
язненных отношений, наличие любовной связи У. с женой К., установлен характер этих отноше
ний и связей. Результаты экспертизы ВУ определили круг поисков. Наличие компонентов ВУ поз
волило определить (сузить) круг поисковой работы.

На основании полученных данных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, допросов 
подозреваемого и свидетелей следствие имело возможность ставить четкие вопросы экспертам и 
получать на них необходимые ответы. Признание У. в изготовлении ВУ и пояснение им самим же 
своих действий по конструированию ВУ явилось определяющим моментом в завершении работы 
по данному делу.

Техническая экспертиза взрывателя второго ВУ полностью опровергла данное признание, а 
наличие совпавших элементов конструкции и изъятых сравнительных объектов и материалов поды
тожили данную работу. У. предъявлено обвинение. В рассмотренном случае усматривается нагляд
ный пример реализации таких элементов дивергенции, как последовательность и относимость.

При расследовании любого преступления следователь всегда имеет дело с событием, отно
сящимся к прошлому. Сам факт совершения преступления не может быть познан следователем 
путем непосредственного наблюдения [8, с. 78]. В данной связи особое значение занимает воз
можность внутренней организации расследования, эффективное и допустимое использование так
тических приемов. Если в судебном разбирательстве основное внимание (в рамках реализации 
принципа законности и использования дивергентно-конвергентного метода) уделяется розыску 
носителей информации, то на предварительном расследовании первоочередное значение имеет 
сбор доказательственной информации.

Именно в данном ракурсе реализация дивергентно-конвергентного подхода в полной мере 
и во всех проявлениях имеет место в деятельности следователя и иных участников предваритель
ного расследования. При этом важно помнить, что деятельность по раскрытию и расследованию 
преступлений выступает как противоположность преступной деятельности и во многом вторична 
по отношению к ней.

В связи с изложенным при выдвижении и проверке криминалистических версий проявля
ется сущностная роль дивергенции и конвергенции в качестве «смыслового» наполнения поиско
во-познавательной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Указанная деятельность включает в себя ряд направлений: экспертно-криминалистическая, 
профилактическая, оперативно-розыскная и т. д. [9, с. 45]. Все эти виды относятся к объектам 
криминалистического изучения [10, с. 143]. Тем не менее фактически отправной начальной точкой



67
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

перечисленных видов является процесс осмысления и планирования дальнейшей деятельности по 
направлению, заданному выдвинутыми версиями.

В результате нашего исследования важно определить, что дивергентно-конвергентный 
подход к выдвижению и проверке версий позволяет экономить силы и средства при расследовании 
преступлений, а также своевременно, эффективно и с минимальными затратами достигать макси
мально возможного результата. В том числе это относится к возможности быстро и полно (непо
средственно) или просто оперативно выявить необходимую информацию о механизме совершен
ного преступления [11, с. 232].

Полагаем, что основы дивергентного и конвергентного подхода к решению криминалисти
ческих задач позволят обеспечить эффективную деятельность следователя как в работе по выдви
жению и проверке версий, так и в проведении иных мероприятий. Соответственно следователю 
необходимо четко представлять себе: о чем нужна информация, для какой цели; в какой форме и 
каком объеме; где и когда ее искать, из каких источников ее можно (возможно и допустимо) полу
чить; что нужно предпринять для ее извлечения, какие имеющиеся в его распоряжении средства 
применить и как зафиксировать полученную информацию, сделав ее доступной для последующего 
восприятия и оценки другими лицами. Ответ на эти и другие криминалистические вопросы дает 
практико-ориентированный метод дивергентно-конвергентного анализа.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО -  КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Аннотация. В статье предпринята попытка обоснования комплексной природы уголовно
исполнительного права. Критикуется господствующая в научной и учебной литературе точка зрения на 
самостоятельный и оригинальный характер данной отрасли. Показывается, что отрасль уголовно
исполнительного права имеет прямую генетическую связь с уголовным правом. Отмечается, что уголовно
правовое отношение носит длящийся характер.

Исполнение наказания представляет собой сочетание материальных и процедурных отношений. 
При этом материальная их составляющая -  это и есть реализация норм уголовного права, определяющих 
виды и содержание наказаний. Немаловажное значение имеют общие нормы о целях наказания, предопре
деляющие фактор положительного поведения осужденного в контексте его исправления.

В статье опровергаются имеющиеся точки зрения ученых, критикующих отнесение уголовно
исполнительного права к комплексным отраслям. В качестве базовой модели комплексной отрасли права в 
правовой теории берется обоснованная концепция комплексных отраслей, предложенная на рубеже 1980
90-х гг. известным теоретиком права В. Н. Протасовым. В противоположность основным отраслям ком
плексная отрасль «собирается» для решения строго определенных, общественно значимых задач, что свя
зано с возрастанием в праве системного начала. Таким образом, комплексная отрасль права -  это целост
ная правовая система, искусственно сконструированная для решения значимых общественных задач по
средством объединения нормативного материала различной отраслевой принадлежности. Уголовно
исполнительное право вполне отвечает этим критериям. Называются основные нормативные компонен
ты данной отрасли, к  которым относятся нормы, имеющие уголовно-правовую, административно
правовую, конституционно-правовую природу. В совокупности они регулируют отношения, возникающие 
при исполнении уголовного наказания, оказывая на них эффективное комплексное воздействие.

Ключевые слова: охранительное правоотношение, уголовное право, уголовно-исполнительное пра
во, основная отрасль, комплексная отрасль, правовая процедура.

CRIMINAL EXECUTIVE LAW IS A COMPLEX BRANCH OF RUSSIAN LAW

Summary. The article considers the complex nature o f  criminal Executive Law. The author criticizes the 
prevailing point o f  view in scientific and educational literature on the independent and original nature o f this indus
try. It is shown that the branch o f  criminal Executive Law has a direct, genetic connection with criminal law. It is 
indicated that the criminal law relationship is o f  a continuing nature.

The execution o f  a sentence itself is a combination o f  material and procedural relations. At the same time, 
their material component is the implementation o f  the norms o f  criminal law that determine the types and content o f  
punishments. O f no small importance are the General rules on the purposes o f  punishment, which determine the 
factor ofpositive behavior o f  the convicted person in the context o f  his correction.

The article refutes the existing points o f  view o f  scientists who criticize the attribution o f criminal Executive 
law to complex branches. The basic model o f  the complex branch o f  law in legal theory is based on the well-founded 
concept o f  complex branches, proposed at the turn o f  the 1980s and 90s by the famous legal theorist V. N. Protasov. 
In contrast to the main industries, the complex industry «gathers» to solve strictly defined, socially significant tasks, 
which is associated with an increase in the right o f  the system principle. Thus, a complex branch o f law is an inte
gral legal system that is artificially designed to solve significant social problems by combining normative material 
o f various branches o f  law. Criminal enforcement law fully meets these criteria. The main regulatory components 
o f this industry are called, which include norms that have a criminal, administrative, and constitutional nature. 
Together, they regulate the relations that arise during the execution o f  criminal penalties, exerting an effective, 
comprehensive impact on them.
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Попытки определить правовую природу уголовно-исполнительного (до 1997 -  исправи
тельно-трудового) права имеют достаточно давнюю историю. Они начались в нашей стране после 
Второй мировой войны и не завершаются и по сей день. В настоящий момент авторы учебных по
собий, давая характеристику уголовно-исполнительному праву как отрасли, обычно настаивают на 
оригинальности этого правового образования, подчеркивая его самостоятельную материально
правовую основу. При этом обычно указывается на самостоятельность, оригинальность предмета 
и метода этой правовой отрасли [1, с. 55-56].

Ученые отрицают тесную отраслевую связь уголовно-исполнительного права с правом 
уголовным. Связь эта им видится в том, что уголовное право устанавливает общие принципы пра
вового регулирования, определяет виды и содержание уголовных наказаний, предопределяет 
условия отбывания наказаний посредством классификации осужденных, называет виды исправи
тельных учреждений [1, с. 57; 2, с. 72]. На наш взгляд, такая, на первый взгляд, чисто формальная 
взаимосвязь, достойная упоминания лишь в первом параграфе учебных пособий, говорит о гораз
до большем, а именно о частичном совпадении предмета правового регулирования современного 
уголовного и уголовно-процессуального права.

Дело в том, что положения Уголовного кодекса не просто устанавливают общие моменты 
правового регулирования нормами уголовно-исполнительного права, которые затем развиваются в 
его процедурах. Они также в целом ряде ситуаций подробно регулируют уголовно-исполнительные 
отношения на уровне их материально-правовой составляющей.

Есть исследователи, которых такая ситуация несколько озадачивает. Так, одного из них 
удивляет, почему «некоторые аспекты исполнения уголовных наказаний, обоснованно закреплен
ные в УИК РФ, являющемся ядром уголовно-исполнительного законодательства, по непонятной 
причине дублируются в уголовном законодательстве». При этом ученый в качестве «некоторых 
аспектов» называет установление порядка отбывания наказаний, не связанных с лишением свобо
ды, которые, по мнению ученого, необоснованно дублируются в положениях Уголовного кодекса 
РФ, хотя это ненужно было делать по причине их закрепления в УИК РФ.

Излишними ученый видит и некоторые пенологические аспекты, определенные в нормах 
уголовного законодательства. Он считает, в частности, неправильным перечисление в Уголовном 
кодексе РФ учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и даже отмечает, что 
перечень этих учреждений, содержащийся в ст. 56 Уголовного кодекса РФ, не совпадает с переч
нем, который содержится в ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [3, с. 46-50].

Нам представляются такие пересечения нормативного материала вполне логичными. Мы 
считаем, что нормы уголовного и смежных с ним отраслей права регулируют особые длящиеся 
отношения, которые рядом ученых именуются охранительными. Эти отношения крайне своеоб
разны и возникают как особая реакция государства на факт нарушения правопорядка, выражаю
щийся в совершении уголовного преступления. При этом на нарушителя возлагается обязанность 
претерпеть неблагоприятные последствия своего противоправного действия, что, собственно, и 
относится к институту юридической ответственности, в нашем случае -  уголовной.

Институт уголовной ответственности «обслуживает» целый комплекс правовых норм, объ
единенных целевым назначением -  осуществление уголовной политики государства или полити
ки, связанной с борьбой с преступностью. Странно было бы полагать, что уголовное право пред
назначено только для установления преступности тех или иных деяний, а также для закрепления 
перечня и описания содержания наказаний. Если уголовное право нужно в основном только для 
того, чтобы, устрашая, предотвращать преступления, то как на основе его могут возникать какие- 
то правоотношения? Ведь в этом случае вся деятельность государства по преследованию наруши
теля и назначению наказания сводится к процессуальным вопросам установления обстоятельств 
преступления и вины нарушителя. А уголовно-исполнительное право превращается в чисто про
цессуальную отрасль по исполнению наказания, о чем говорят некоторые ученые.

Таким образом, материальная основа уголовного права уходит как бы в небытие. Между 
тем, это материальная отрасль права, которая основывается на существовании конкретных отно
шений, регулируемых ее нормами.
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Мы в другой работе попытались показать, что материальное уголовное правоотношение 
носит длящийся характер [4, с. 71-76]. Он тесно связано с процессуальной составляющей или осо
бым процессом, в рамках которого устанавливается противоправность (преступность) конкретного 
деяния. Суд, вынося приговор, опровергает презумпцию добросовестности лица, установив его 
виновность в совершении преступления. Собственно, с момента вступления приговора в силу уго
ловно-правовое отношение переходит в стадию реального наполнения правовой материи содержа
тельной деятельностью правонарушителя по заглаживанию своей вины, что прежде всего прояв
ляется в исполнении уголовного наказания.

До вступления в силу приговора суда материальное уголовно-правовое отношение, конеч
но же, существует, однако до этого момента оно носит скрытый, неявный характер. Материально
правовая обязанность предполагаемого виновника преступления понести наказание, тем не менее, 
возникает с момента совершения преступления. Установив этот факт, суд, в частности, засчитыва
ет в счет наказания в виде лишения свободы срок, в течение которого осужденный считался за
держанным и арестованным, находясь, соответственно в ИВС или следственном изоляторе 
(ст. 72 Уголовного кодекса РФ). Также, реализовав через уголовный процесс свое право подверг
нуть преступника наказанию, государство признает за потерпевшим право на возмещение вреда, 
причинённого преступным деянием. Таким образом, факт совершения преступления порождает 
целый комплекс правовых отношений по привлечению предполагаемого нарушителя к ответ
ственности (в рамках уголовного процесса), исполнению назначенного наказания, возмещению 
вреда, причиненного преступлением.

Назначая наказание, суд должен точно определить его размер и характер. Они зависят не 
только от предписания закона, содержащегося в санкции уголовно-правовой нормы, но и от дру
гих положений уголовного закона, а также от судейского усмотрения. Так, судья, опираясь на по
ложения Общей части Уголовного кодекса РФ, определяет наличие или отсутствие рецидива в 
действиях нарушителя и, кроме того, характер этого рецидива. От этого, в частности, зависит вид 
исправительного учреждения при назначении наказания в виде лишения свободы на определен
ный срок (ст. 58 УК РФ).

Нормы уголовного права частично определяют материальную составляющую права уго
ловно-исполнительного. Исполнение наказания само по себе представляет сочетание материаль
ных и процедурных отношений. При этом материальная их составляющая -  это и есть реализация 
норм уголовного права, определяющих виды и содержание наказаний. Другими словами, осуж
денный преступник должен (обязан) именно отбыть назначенное наказание так, как это предписа
но нормой уголовного закона. При этом он выступает не только как пассивный исполнитель ре
жимных требований, но и как активная обязанная сторона. Так, осужденный к ограничению сво
боды должен регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, что 
предопределено положениями ч. 1 ст. 53 Уголовного кодекса РФ и находит свое отражение в кон
кретном приговоре суда, который, таким образом, применяет норму уголовного права.

Сказанное касается и так называемых «общих положений» уголовного права. Некоторые 
ученые, в частности, считают, что одна из целей наказания -  исправление осужденного — это 
обыкновенная утопия [5, с. 46-50]. Однако закрепленное положение об этом напрямую регулирует 
поведение осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. Ибо нормативные 
положения максимально формализованы. Обозначенные в законе как регулирующие поведение 
нормы, они должны неукоснительно соблюдаться. В противном случае это может привести к раз
личным последствиям, в том числе не связанным с мерами ответственности. Так, в соответствии с
ч. 3 ст. 108 Уголовно-исполнительного кодекса РФ отношение осужденных к получению среднего 
профессионального образования и профессиональному обучению учитывается при определении 
степени их исправления. Это означает, например, что при возникновении отношений, связанных с 
условно-досрочным освобождением или заменой наказания в виде лишения свободы на более 
мягкое (ст. ст. 79 и 80 Уголовного кодекса РФ) администрация исправительного учреждения будет 
представлять соответствующие материалы на осужденного. В противном случае суд может при
знать его недостаточно исправившимся и откажет в удовлетворении ходатайства.

Очевидно, что по итогам отбытия наказания должна быть восстановлена социальная спра
ведливость и реализованы иные цели наказания, обозначенные в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ. 
При этом у осужденных с момента вступления обвинительного акта суда в силу появляется обя
занность соблюдать режимные правила и предписания, соответствующие конкретному виду 
наказания. Часть этих правил носит материальный, а часть -  процедурный характер. При этом
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нельзя забывать, что понятие процедуры и процесса не совпадают друг с другом. Если забыть об 
этом, то можно сделать глубоко ошибочный вывод о том, что уголовно-исполнительное право 
является процессуальной отраслью права (или преимущественно процессуальной), что и произо
шло с авторами учебника по уголовно-исполнительному праву под редакцией И. Я. Козаченко 
и А. П. Деткова [6, с. 37-38].

Теоретик юридической процедуры В. Н. Протасов указывает, что это -  структурированная 
правовым отношением система актов поведения, обладающая нормативной или индивидуальной 
моделью своего развития и служащая целью реализации основного, главного для нее правоот
ношения. Ученый делит юридические процедуры на материальные, процессуальные и право
творческие [7, с. 11-15].

Невооруженным глазом видно, что уголовно-исправительное право закрепляет достаточно 
большое количество процедур. Многие из них закреплены не только в нормах Уголовно- 
исполнительного кодекса, но и в положениях специальных подзаконных актов. Означает ли это, 
что это право носит чисто процедурный характер? Какого типа процедуры, если останавливаться 
на классификации В. П. Протасова, закрепляются в нормах уголовно-исполнительного права?

И тут мы вплотную подходим к теме статьи, обозначенной в ее заглавии. При вниматель
ном анализе нормативного материала, содержащегося в источниках уголовно-исполнительного 
права, можно заметить, что он крайне не однороден. Отношения, регулируемые нормами уголов
но-исполнительного права, в общем виде обозначены в п. 2 ст. 2 Уголовно-исполнительного ко
декса РФ. И хотя речь идет не о праве, а о законодательстве, тем не менее в большинстве пособий 
предмет уголовно-исполнительного права отождествляется с предметом уголовно
исполнительного законодательства, в чем мы не видим препятствия для нашего исследования.

Мысль о том, что уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) право является 
комплексной отраслью не нова. Она активно развивалась в работах советских правоведов 
(В. Г. Смирнова, А. Л. Ременсона, В. И. Пинчука, О. В. Ш итова.) в 1960-е гг. Это, в частности, ра
боты. В настоящее время данная точка зрения отвергается, а в качестве критики выдвигаются сле
дующие соображения.

Во-первых, уголовно-исполнительное право является в основном отраслью законодатель
ного происхождения. А это означает, что в ней (отрасли) можно найти не только нормы собствен
ного происхождения, но и нормы других отраслей. Эта отрасль возникла в результате кодифика
ции, а поэтому ей по какой-то причине нужно отказать в именовании комплексной. Очевидно, та
кая же логика может помешать назвать жилищное или воздушное право комплексными отраслями.

Во-вторых, некоторые нормы уголовно-исправительного права чисто внешне напоминают 
нормы других отраслей, в первую очередь административного и трудового. Но это сходство 
крайне обманчиво. Дело в том, что нормы уголовно-исправительного права имеют собственное 
содержание, адресованы особым субъектам и основаны на особых идеях и принципах, свойствен
ных исключительно уголовно-исполнительному праву.

Данная точка зрения, обозначенная в работах Ю. А. Головастовой и выражающая мнение 
достаточно большой группы российских ученых, на наш взгляд, является ошибочной и плохо ар
гументированной [8, с. 105-109]. По сути дела, она ставит под сомнение само существование в 
российской правовой системе такого образования, как комплексная отрасль права. Ибо претензии, 
которые предъявляют к уголовно-исполнительному праву, можно предъявить к любой другой 
комплексной отрасли права.

Считается, что понятие комплексной отрасли права ввел в юридическую науку советский 
ученый В. К. Райхер в своей работе «Общественно-исторические типы страхования». Несмотря на 
то что данная правовая конструкция изучалась советскими правоведами (Ю. А. Толстым, 
С. С. Алексеевым и др.), активных сторонников она не приобрела. Тем не менее и в современной 
российской науке встречаются интересные исследования комплексных отраслей права, носящие в 
основном фактологический характер.

Достаточно обоснованную концепцию комплексных отраслей права представил В. Н. Про
тасов. Он, следуя сложившейся традиции, делит отрасли права на основные и комплексные. При 
этом разницу между ними он видит в том, какой важный компонент отрасли положен в основу той 
или иной юридической конструкции, именуемой отраслью права. Если основные отрасли права -  
гражданское, административное и т. д. выстраиваются с точки зрения особенностей метода право
вого регулирования, то в основе регулирования комплексных отраслей лежит предмет. При этом 
предмет комплексной отрасли права В. Н. Протасов видит как локальную социальную систему,
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ориентированную на решение определенных общественных задач. Предмет комплексной отрасли 
формируется или конструируется искусственно из компонентов различных материальных отрас
лей права, то есть из норм разных отраслей, а также из специально изданных норм [9, с. 57-66].

Методом комплексной отрасли права, согласно концепции В. Н. Протасова, выступает 
комбинация приемов правового регулирования, определяемых комплексностью и целостностью 
предмета правового регулирования.

Пытаясь образно представить свою концепцию основных и комплексных отраслей, 
В. Н. Протасов изображает основные и комплексные отрасли следующим образом. Основная от
расль предстает в виде «сети» правовых отношений с расположением компонентов (структуриро
ванных правом участков человеческой деятельности) в самых разных местах этой плоскости. Со
бираются они в предмет отрасли в силу того, что требуют однородных приемов правового регу
лирования.

Так, регулирование управленческих отношений нормами административного права пред
полагает воздействие на эти отношения в различных областях человеческой деятельности. Напри
мер, контрольно-надзорная деятельность федеральных служб и иных надзирающих органов стро
ится на приблизительно общих правовых началах вне зависимости от того, в какой сфере деятель
ности осуществляются контроль и надзор.

В противоположность «ячеистой» структуре основных отраслей права комплексные отрас
ли права на плоскости человеческой деятельности образуют целостное локализованное образова
ние, которое может быть представлено в виде круга. Этот «круг» «собирает» в себя различные ма
териальные правовые отношения, объединенные для решения строго определенных, общественно 
значимых задач. К числу которых, несомненно, относится исполнение уголовных наказаний.

Формирование комплексных отраслей права В. Н. Протасов связывает с возрастанием роли 
системного начала в правовом регулировании. Хотя предмет комплексной отрасли права разноро
ден, он тем не менее един и представляет собой целостную систему, предназначенную для реше
ния определенных обществом и государством задач.

Если присмотреться к уголовно-исполнительному праву, то оно отвечает изложенным кри
териям, присущим комплексным отраслям права как целостным системам, искусственно скон
струированным для решения важных социальных задач. В. Н. Протасов отмечает, что в предмет 
правового регулирования комплексной отрасли права попадают отношения, уже возникшие на 
основании норм разных правовых отраслей, что и предопределяет включение этих норм в ком
плексную отрасль права.

Применительно к уголовно-исполнительному праву речь идет, в первую очередь, об уго
ловно-правовых нормах, определяющих порядок исполнения уголовного наказания. Нас не долж
но смущать дублирование этих норм в положения Уголовно-исполнительного кодекса, поскольку 
речь идет о целенаправленном процессе регулирования отношений по восстановлению социаль
ной справедливости, нарушенной совершением преступления. При этом уголовно-исполнительное 
право должно соответствовать положениям права уголовного, которое устанавливает наиболее 
значимые, базовые положения такого регулирования. В первую очередь, речь идет о нормах гл. 9 
Уголовного кодекса РФ, закрепляющих отдельные виды наказания с их описанием, что предопре
деляет порядок их исполнения. В ряде случаев это описание носит достаточно детальный харак
тер. Например, это относится к обязательным и исправительным работам.

Вторым по значимости компонентом отрасли уголовно-исполнительного права являются 
нормы административного права, инкорпорированные в состав комплексной отрасли. Соответ
ствующие подразделения и должностные лица уголовно-исполнительной системы организуют ис
полнение наказаний, провозглашенных в приговорах судов. Они контролируют поведение осуж
денных; санкционируют совершение ими юридически значимых действий; обеспечивают режим 
исполнения наказаний в исправительных колониях, тюрьмах, лечебно-исправительных учрежде
ниях; поддерживают системы жизнеобеспечения исправительных учреждений; применяют к 
осужденным дисциплинарные меры взыскания и т.д. Собственно говоря, посвященные регулиро
ванию данных отношений нормы -  наиболее обширный компонент уголовно-исполнительный от
расли права.

Наличие административно-правового компонента в уголовно-исполнительном праве свя
зано не только с тем, что органы и учреждения исполнения наказаний являются обязательными 
субъектами этих отношений. Это также обусловлено в целом системой разделения властей в Рос
сийской Федерации. Исполнительная власть исполняет не только акты власти законодательной,
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но и судебной, что предопределяет появление специальных административных органов Федераль
ной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов.

В уголовно-исполнительное право как комплексную правовую систему включены нормы, 
имеющие конституционно-правовое происхождение. Как отмечают ученые, изоляция осужденных 
достаточно глубоко затрагивает естественные права человека: право на жизнь, здоровье, нормаль
ное физическое, интеллектуальное, социальное состояние и развитие [5, с. 5-7]. По сути дела, 
нормы уголовно-исполнительного права обеспечивают реализацию конституционных прав и сво
бод, многие из которых, хотя и подвергаются ограничению в связи с назначением и исполнением 
наказания, тем не менее продолжают действовать. Некоторые из этих прав, дополненные соответ
ствующими обязанностями, становятся мощным средством воспитательного воздействия на осуж
денных, например, конституционное право на отдых или конституционное право на образование.

Большинство конституционных прав и свобод, а также специальных обязанностей осуж
денных, административная деятельность администраций и должностных лиц органов и учрежде
ний, исполняющих наказание, реализуется в рамках уголовно-исполнительных процедур. Эти 
процедуры закреплены специальными нормами уголовно-исполнительного права, образуя важный 
компонент комплексной отрасли. Исследованию данных процедур будет посвящена специальная 
публикация.
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В настоящей статье автором предпринята попытка научно-теоретического осмыс
ления проводимой работы по профилактике насильственных преступлений против жизни и здоровья и 
против порядка управления, совершаемых осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы 
в отношении персонала исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. Прогрессирующий 
рост пенитенциарной преступности наряду с уменьшением количества лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, обуславливает необходимость проведения такого рода работ, которые должны послу
жить опорой в борьбе с пенитенциарной преступностью. Разработка мер по предупреждению преступно
сти в местах лишения свободы, особенно общественно опасных деяний, посягающих на жизнь и здоровье 
сотрудников, безусловно, нуждается в глубоком теоретическом исследовании. Успех предупредительной 
деятельности на практике во многом зависит от ее надлежащего научного обеспечения. На современном 
этапе борьбы с пенитенциарной преступностью невозможно достичь существенных результатов без ис
пользования достижений криминологической науки. Криминологические исследования различных видов пре
ступности позволяют акцентировать внимание на их специфике, особенностях личности преступника, 
выработать действенный профилактический механизм. В статье предлагаются научно и практически 
обоснованные предложения о внесении изменений в действующее уголовное законодательство.

Ключевые слова: безопасность, дезорганизация, исправительные учреждения, пенитенциарная 
преступность, профилактика, осужденный, уголовная ответственность.

PREVENTION OF VIOLENT CRIME AGAINST THE PRISON STAFF

Summary. In this article, the author attempts a scientific and theoretical analysis o f  the ongoing work on 
the prevention o f  violent crimes against life and health as well as the management o f  convicted persons serving sen
tences o f  deprivation o f  liberty against the prison staff.. The progressive increase in prison crime, along with the 
decrease in prison sentences, necessitates work o f  the kind that should support the fight against prison crime. The 
development o f  measures to prevent crime in places o f  deprivation o f  liberty, especially socially dangerous acts that 
affect the life and health o f  staff members, clearly requires a thorough theoretical study. The success ofprevention 
in practice depends to a large extent on its proper scientific support. A t the present stage o f  the fight against prison 
crime, it is impossible to achieve significant results without using the achievements o f  criminological science. Crim
inological studies o f  various types o f  crime allow to focus on their specificity, peculiarities o f  the offender 's person
ality and allow to develop an effective preventive mechanism. The article proposes scientifically and practically 
justified proposals to amend the current criminal legislation.

Keywords: security, disorganization, penal institutions, prison crime, prevention, a prisoner, criminal
liability.

Состояние любого цивилизованного общества жить в безопасности -  естественно. В насто
ящее время наиболее остро стоит вопрос о защите персонала исправительных учреждений (далее -  
ИУ) от преступных посягательств, исходящих от осужденных. Ведь только когда сотрудники и 
работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее -  УИС) чувствуют 
себя в безопасности, они смогут с полной самоотдачей выполнять свои служебные обязанности.

Профилактическая работа по предупреждению и пресечению насильственной преступно
сти в ИУ, безусловно, нуждается в глубоком теоретическом исследовании. Успех предупреди
тельной деятельности на практике во многом зависит от ее надлежащего научного обеспечения.
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На современном этапе борьбы с пенитенциарной преступностью невозможно достичь существен
ных результатов без использования достижений криминологической науки. Криминологические 
исследования различных видов преступности позволяют акцентировать внимание на их специфи
ке, особенностях личности преступника и позволяют выработать действенный профилактический 
механизм.

Необходимо согласиться с мнением профессора Ю. М. Антоняна, справедливо утвержда
ющего, что в криминологии за многие десятилетия теоретической и эмпирической работы собран 
богатый материал о личности преступника и преступном поведении, в том числе о его мотивах и 
механизмах. Этот материал, конечно, в полной мере должен быть использован в деле профилакти
ки пенитенциарной преступности и исправления осужденных [1, с. 120].

Политика, проводимая государством в области реализации уголовной ответственности в 
виде лишения свободы, позволяет нам с уверенностью утверждать, что в настоящее время достиг
нуто беспрецедентное снижение лиц, приговоренных судами к лишению свободы с отбыванием 
наказания в ИУ.

Данное обстоятельство подтверждается информацией, размещенной на официальном сайте 
ФСИН России. Так, по состоянию на 1 февраля 2020 г. в исправительных учреждениях содержатся
422 891 осужденный, что на 3256 меньше аналогичного периода прошлого года, в том числе:

-  в 700 исправительных колониях отбывало наказание 420 584 осужденных (АППГ -
423 825), в том числе:

-  в 121 колонии-поселения отбывало наказание 32 928 осужденных (АППГ -  33 215);
-  в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало наказание 
2011 осужденных (АППГ -  2025);

-  в 8 тюрьмах отбывало наказание 1173 осужденных (АППГ -  1167 чел.);
-  в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних -  1134 осужденных (АППГ -  

1155) [2].
Но несмотря на снижение общей численности осужденных, оперативная обстановка в 

учреждениях и органах УИС остается достаточно сложной. Снижение «тюремного населения» 
обусловлено рядом факторов, основным из которых является постепенная гуманизация уголовно
го законодательства. Существующий арсенал иных мер уголовно-правового характера позволил 
значительно сократить количественный состав осужденных, отбывающих наказания в ИУ, но, к 
большому сожалению, не их качественный состав. Применение судами наказания в виде реально
го лишения свободы в отношении лиц, совершивших впервые преступления небольшой и средней 
тяжести только в исключительных случаях, бесспорно, приводит к сосредоточению в местах ли
шения свободы наиболее опасных преступников.

На современном этапе сотрудникам ИУ приходится осуществлять свою деятельность 
в среде, где сосредотачиваются в основном осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления 
либо совершившие преступления при рецидиве (опасном и особо опасном).

В первом полугодии 2019 г. общий уровень преступности в целом в учреждениях и ор
ганах УИС по сравнению с аналогичным периодом 2018 г . увеличился на 21 % из расчета 
на 1000 осужденных подозреваемых и обвиняемых.

Несомненно, с ростом общей преступности в УИС происходит усиление противоправной 
активности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Так, в местах лишения свободы и содержания под стражей уголовно -исполнительной 
системы в первом полугодии прошедшего года отмечается колоссальный рост на 46 % 
(с 75 до 135 случаев) неправомерных действий со стороны подозреваемых, обвиняемых и осуж
денных с применением насилия в отношении персонала учреждений и органов УИС. В результате 
таковых действий причинен вред здоровью различной тяжести 41 сотруднику (АППГ -  20).

Также в исследуемом периоде зарегистрирован рост на 41 % угроз со стороны подозрева
емых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала мест принудительного содержания 
с 120 до 203 случаев.

Приведенные выше статистические данные подтверждают актуальность рассматриваемых 
нами вопросов в сфере обеспечения безопасности сотрудников УИС от преступных посягательств 
на их жизнь и здоровье со стороны лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Статистические данные роста совершения насильственных преступлений, а также зафик
сированный рост числа осужденных по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ в местах лишения
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свободы, несомненно, требует отдельных профилактических мер со стороны персонала учрежде
ний и органов УИС.

Вместе с тем количество злостных нарушителей установленного порядка отбывания нака
зания и осужденных, состоящих на профилактическом учете как лидеры и активные участники 
группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на 
других осужденных, осталось на уровне 2018 г.

В связи с изменениями в качественном и количественном составе осужденных работа по 
профилактике совершения ими насильственных преступлений должна осуществляться на уровне 
общей профилактики (заинтересованными отделами и службами) и индивидуальной профилакти
ки путем своевременной постановки на профилактический учет как склонные к нападению на 
представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов.

В целях своевременного предотвращения насильственных преступлений необходимо пред
ставить анализ мест, наиболее вероятных к совершению исследуемых нами общественно опасных 
деяний.

Подробный анализ статистической отчетности и информационных писем ФСИН России по 
фактам применения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными насилия в отношении персо
нала показывает, что большая часть нападений совершается:

-  в помещениях, предназначенных для отбывания меры взыскания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и 
запираемых помещениях) -  55 случаев, или 40 % от общего количества таких случаев;

-  в помещениях, предназначенных для проживания осужденных (общежитиях) -  23 случая, 
или 17 %;

-  в медицинских частях -  13 случаев, или 11 %;
-  в иных помещениях и объектах -  15 случаев, или 14 % [3, с. 12 ].
Большая часть нападений на персонал ИУ в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и запираемых помещени

ях обусловлена тем, что в данных помещениях сосредотачиваются злостные нарушители установ
ленного порядка отбывания наказания, упорно не желающие встать на путь исправления. Таким 
образом, при проведении мероприятий воспитательного, режимного и оперативного характера со
трудникам необходимо быть особо бдительными, соблюдать установленные уголовно
исполнительным законодательством правила обращения с осужденными и своевременно пресе
кать преступные намерения осужденных.

Необходимо отметить, что большая часть действий осужденных по применению насилия в 
отношении персонала происходит при проведении администрацией режимных мероприятий. В 
основном нападения на сотрудников уголовно-исполнительной системы совершаются при прове
дении обыскных мероприятий, проверок наличия осужденных, технических осмотров камер.

Существующая современная практика противодействия пенитенциарной преступности 
свидетельствует о том, что довольно часто преступная деятельность является результатом взаимо
действия преступника и его непосредственной жертвы. В связи с этим возникает объективная по
требность криминологического анализа данных, характеризующих жертву преступления, а также 
изучения процессов взаимодействия между преступником и жертвой, приводящих к совершению 
преступлений [4, с. 51].

Одним из ключевых моментов проведенного исследования выступает личность сотрудни
ков, которые чаще всего подвергаются насилию. Так, больше всего подвержены нападению со
трудники отделов безопасности (режима и надзора), оперативные работники и сотрудники воспи
тательного аппарата учреждений и органов УИС.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что при проведении режимных мероприя
тий в ИУ, особенно в помещениях, предназначенных для отбывания меры взыскания осужденны
ми, руководству необходимо предпринять ряд дополнительных профилактических мер по обеспе
чению безопасности. К числу таковых мер можно отнести:

1) проведение дополнительных инструктивных занятий с личным составом, задействован
ным при проведении режимных мероприятий;

2) обеспечить привлечение дополнительных сил и средств учреждения;
3) все действия должны беспрекословно фиксироваться на видеорегистраторы;
4) обязательный контроль за соблюдением законности при проведении режимных меро

приятий.
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С целью профилактики насильственной преступности лиц, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, 
необходимо задействовать в полном объеме ЕПКТ, а также использовать перевод данных осуж
денных в тюрьмы.

Совершенно справедливо отмечает в своих научных трудах В. В. Прокудин, что правопо
рядок и законность в местах принудительного содержания -  это результат реализации функцио
нальных обязанностей всех сотрудников в целях обеспечения установленного порядка отбывания 
наказания [5, с. 94].

К сожалению, пенитенциарная преступность носит латентный характер, существующие 
случаи применения насилия, а особенно угрозы применения насилия в отношении персонала ИУ 
не регистрируются в установленном ведомственными нормативно-правовыми актами порядке. 
Данное положение дел приводит к декриминализации таких правонарушений, что впоследствии 
вырабатывает в среде осужденных устойчивое чувство безнаказанности.

При исследовании общественно опасных деяний, совершаемых осужденными в отношении 
персонала ИУ, особое внимание необходимо уделить проблемам первоначальной квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечива
ющих изоляцию от общества» УК РФ.

Интервьюирование сотрудников из числа младшего начальствующего состава, проходящих 
первоначальную подготовку, показывает, что в своем большинстве под дезорганизацией деятель
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, они понимают общественно опасные 
деяния осужденных, направленные на совершение ими массовых беспорядков, бунтов и т. п. Дан
ное обстоятельство приводит к совершению ошибки при определении объекта преступления, кото
рым как раз и выступает жизнь и здоровье сотрудников, а также их близких.

Действительно, название ст. 321 УК РФ не совсем соответствует ее содержанию (диспози
ции), но тем не менее данный состав преступления должен являться действенным превентивным 
институтом в системе мер обеспечения безопасности.

Еще одной существенной проблемой квалификации исследуемого состава преступления 
является ее применение в отношении несовершеннолетних осужденных в возрасте 14-15 лет. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого наступает уголовная ответствен
ность», по данному составу преступления ответственности подлежат лица, достигшие возраста 
16 лет. Следовательно, несовершеннолетние, отбывающие наказания в воспитательных колониях 
в возрасте 14-15 лет, совершившие общественно опасные деяния, подпадающие под действие 
ст. 321 УК РФ, квалифицируются как общеуголовные преступления. Деяния указанной возраст
ной категории можно квалифицировать лишь по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью».

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние осужденные в возрасте 14-15 лет, совер
шившие деяния, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ, так как эти действия вообще выходят за 
границы отечественного уголовного закона, их нельзя квалифицировать ни по видовому (ч. ч. 1, 2 
ст. 321 УК РФ), ни по родовому (ст. ст. 111, 112 УК РФ) составу преступления. К сожалению, дан
ная позиция законодателя не совсем понятна, ведь по своему психическому состоянию данные 
лица могут отбывать наказание в ВК, но осознавать общественно опасные последствия примене
ния насилия к осужденным, сотрудникам и их близким не могут.

В целях устранения выявленных пробелов в действующем уголовном законодательстве 
считаем необходимым внесение изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ включением в ее содержание ст. 
321 УК РФ.

В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время одним из основных профилак
тических средств предупреждения насильственных преступлений в отношении персонала испра
вительных учреждений, совершаемых осужденными, является уголовная ответственность. Пред
посылкой ее эффективности выступает дифференцированное отношение к применению мер уго
ловной ответственности на законодательном уровне.

Необходимо помнить, что профилактика правонарушений обеспечивается путем изоляции 
и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с зако
ном, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и 
осуществления мер по их устранению, установления лиц, от которых можно ожидать совершения 
правонарушений, и принятия мер по оказанию на них необходимого воздействия. При этом в пре
обладающем большинстве случаев их выполнение не требует материальных затрат и отвлечения 
значительных людских ресурсов, а требует лишь неукоснительного исполнения требований 
нормативных правовых актов.
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ОТРЯД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Отряд осужденных исправительных учреждений остается основной организационной 
единицей, объединяющей массы осужденных в местах лишения свободы. Существование отрядного звена 
свыше 60 лет в структуре уголовно-исполнительной (исправительно-трудовой) системы МВД СССР и 
МВД России (Минюста России) показало, что отряд осужденных является необходимым центром по реа
лизации в отношении них основных средств исправления и центром работы всех служб исправительных 
учреждений с осужденными.

Цель работы -  на основе исследования уголовно-исполнительного законодательства РФ, сложив
шейся практики и правоприменительной деятельности исправительных учреждений показать отдельные 
основные проблемные вопросы, связанные с организацией деятельности отряда осужденных в исправи
тельных учреждениях. Предложены меры по дополнению и изменению отдельных норм уголовно
исполнительного законодательства РФ, повышению статуса начальника отряда и конкретизации его пол
номочий, необходимости определения видов актов применения права, выносимых начальником исправи
тельного учреждения, лицом, его замещающим, а также начальником отряда.

Методами исследования в научной статье явились универсальные методы (анализ и синтез, индукция 
и дедукция, аналогия и моделирование); эмпирические методы (опрос, анкетирование, интервьюирование, 
обобщение, классификация); теоретические методы (идеализации, гипотетико-дедуктивный метод) и др. 
Выводы и результаты работы определяются достижением ее целей.

Ключевые слова: отряд осужденных, работа с осужденными, исправительное учреждение, уго
ловно-исполнительная система, начальник отряда,; акт применения права,; условия отбывания наказания, 
меры дисциплинарного воздействия.

A GROUP OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT: PROBLEMS OF LEGISLATION, 
ORGANIZATION AND LAW ENFORCEMENT

Summary. The unit o f  convicted correctional institutions remains the main organizational unit, uniting the 
masses o f  convicts in places o f  deprivation o f liberty. The existence o f  a detachment unit for more than 60 years in 
the structure o f  the penal correction (correctional labor system) o f  the Ministry o f  Internal Affairs o f  the USSR and 
the Ministry o f  Internal Affairs o f  Russia (Ministry o f  Justice o f  Russia) showed that a detachment o f  convicts is a 
necessary center for the implementation o f  basic means o f  correction against them and a center for the work o f  all 
correctional services with convicts.

The purpose o f  the work is to show, on the basis o f  a study ofpenal enforcement legislation o f  the Russian 
Federation, established practice and law enforcement activities o f  correctional institutions, certain main problemat
ic issues related to the organization o f  the activities o f  a detachment o f  convicts in correctional institutions. 
Measures have been proposed to supplement and amend certain norms o f  criminal enforcement legislation o f  the 
Russian Federation, increase the status o f  the head o f  the detachment and specify his powers, the need to determine 
the forms o f  acts o f  application o f law issued by the head o f  the correctional institution, the person replacing him, as 
well as the head o f  the detachment.

The research methods in the scientific article were universal methods (analysis and synthesis, induction and 
deduction, analogy and modeling); empirical methods (survey, questionnaire, interview, synthesis, classification);
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theoretical methods (idealizations, hypothetical-deductive method), etc. The conclusions and results o f  the work are 
determined by the achievement o f  its objectives.

Keywords: a group o f  prisoners, work with prisoners, penal institutions, the Penal System, head o f  the 
group, the act o f  law application, conditions for serving a sentence, disciplinary sanktions.

Мировая пенитенциарная система на сегодняшний день выработала две основных формы 
содержания осужденных (заключенных) -  камерно-тюремную и отрядную. Если первая форма ха
рактерна для большинства стран мира. Вторая форма содержания осужденных в большей степени 
получила применение в России и государствах-членах Содружества Независимых Государств. 
Именно эта форма определила не только архитектурную типологию исправительных упреждений 
(далее -  ИУ), но и структуру учреждения в целом. Имея за спиной практически вековую историю, 
ИУ в настоящий момент составляют % (почти 75%) всех статических мест изоляции личности, 
которыми располагает ФСИН России.

В своей первоначальной редакции Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
(далее -  УИС) до 2020 г. предполагала «разворот» преимущественно в сторону камерно-тюремной 
формы содержания осужденных, когда на базе действующих ИУ предполагалось создать тюрьмы 
(три вида режима) и колонии-поселения (два вида наблюдения). Но этого в силу объективных 
причин не произошло. И вот уже Проект документа по планированию дальнейшего развития УИС 
(Концепция развития УИС на период до 2030 года) (далее -  проект Концепции 2030) одним из ме
роприятий определяет сохранение исправительной колонии (далее -  ИК) как основного вида ИУ. 
Эта позиция в указанном проекте дает основания полагать, что ИК не только на годы, но и на де
сятилетия будет являться основным местом изоляции осужденного, отбывающего наказание в ви
де лишения свободы.

Указанные тенденции определяют отряд осужденных как центр организационной, воспи
тательной, социальной, психологической работы с лицами, находящимися в условиях изоляции. 
Естественно, такой центр и отношения, возникающие с его деятельностью, как и любые явления, 
процессы и события в жизни общества имеет правовые, организационные проблемы и проблемы 
правоприменения.

Отряд осужденных есть организационная единица ИУ. Пребывание осужденных в отряде 
(равно как и отбывание наказания в виде лишения свободы в целом в ИУ) регулируется целым 
спектром нормативно-правовых актов в различных сферах общественных отношений. Бесспорным 
и приоритетным регулятором общественных отношений по поводу и в процессе отбывания осуж
денным наказания в виде лишения свободы (пребывания его в отряде) является УИК РФ. Факти
чески более половины норм уголовно-исполнительного закона имеет прямое и опосредованное 
отношение к жизнедеятельности осужденных к лишению свободы (правовое положение, условия 
отбывания наказаний и т. д.), где естественным образом ведущую роль играют нормы о примене
нии к осужденным средств исправления. Сегодня ч. 2 ст. 9 УИК РФ определяет 6 основных 
средств исправления осужденных. Однако наука уголовно-исполнительного права уже не первый 
год небезосновательно предлагает расширить указанный перечень средств для осужденных отря
да, закрепив их законодательно. Так, в разработанной авторским коллективом Модели общей ча
сти нового УИК РФ под научным руководством В. И. Селиверстова такие положения предлагают
ся. А. В. Серебренникова в данном труде прямо указывает на новые, дополнительные основные 
средства исправления осужденных: социальную работу с осужденными (ст. 25) и психологиче
скую работу с ними (ст. 26) [1, с. 99-102]. Действительно, данные направления деятельности ИУ 
уже достаточно давно оформились как отдельный спектр общественных отношений. Практически 
же и психологическая и социальная работа -  элемент исправительного воздействия в отношении 
осужденных. Уже не первое десятилетие данное направление деятельности обеспечивают отдель
ные структурные подразделения, численность которых по официальным данным ФСИН России 
составляет порядка 5 тыс. социальных работников и психологов. И поэтому вполне обоснован 
факт необходимости законодательного урегулирования этих отношений, которые фактически вы
страиваются вокруг отряда осужденных как организационной единицы учреждения. В ходе прове
денных нами опросов 114 начальников отрядов было установлено, что 89 % из них положительно 
отнеслись к необходимости нормативного урегулирования данных общественных отношений в 
УИК РФ. Думается, что в первоначальном виде и социальная и психологическая работа с осуж
денными нормативно могла бы быть оформлена в гл. 15 УИК РФ.
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Мы уже отмечали, что проект Концепции 2030 предлагает сохранить ИК как основной вид 
ИУ, а это значит, что отряд осужденных останется (как минимум на 10 лет) центром проведения с 
ними разносторонней работы. Думается, что тенденция сохранения и развития отряда осужденных 
будет превалировать и после 2030 г. Конечно же, не стоит забывать, что с осужденными может 
проводиться работа помимо отряда в иных местах. Например, с осужденными из числа нарушите
лей установленного порядка отбывания наказания -  в камерах (ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди
ночные камеры), с больными осужденными -  в палатах, с осужденными, перемещаемыми из одно
го учреждения УИС в другое -  в камерах специального транспорта и т. д. В настоящее время уго
ловно-исполнительное законодательство не определяет отряд осужденных как основную органи
зационную единицу ИУ. Закон (УИК РФ) лишь определяет места их проживания в зависимости от 
условий отбывания наказания. Это, на наш взгляд, принижает роль отряда осужденных в учре
ждении. В связи с этим положение об организации работы с осужденными в отряде следовало бы 
закрепить в законе.

К примеру, Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняю
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» можно было бы дополнить ст. 15.1 в следую
щей редакции:

«Статья 15.1. Организация работы с осужденными
Отряд является основной организационной структурой, создаваемой в учреждениях, ис

полняющих наказания, для работы с осужденными, и обеспечения целей и задач, определяемых 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

В учреждениях, исполняющих наказания, работа с осужденными организуется в иных ме
стах, определяемых законодательством Российской Федерации».

На ведомственном уровне уже почти 15 лет вопрос организации отряда осужденных регу
лирует Положение об отряде осужденных ИУ ФСИН России, утвержденное приказом Минюста 
России от 30 декабря 2005 г. № 259 (далее -  Положение), в которое за все время вносились изме
нения и дополнения только четыре раза. Все они носили преимущественно технический характер.

Указанное Положение раскрывает задачи отряда, порядок его организации и проведения в 
нем воспитательной работы с осужденными, правовое положение начальника отряда, определяет 
работу совета воспитателей отряда, а также ведение учетной документации. Тем не менее практи
ка показывает, что по своему содержанию данное положение имеет преимущественно рамочный 
характер. В центре его регулирования находится отряд осужденных как организационная единица 
ИУ. Представляется, что этот документ должен быть наполнен не только содержанием об отряде, 
но и конкретными действиями персонала по конкретным направлениям деятельности. В первую 
очередь это касается руководителя -  начальника отряда. 51 % опрошенных нами начальников отря
да считают, что нужны конкретизирующие инструкции (алгоритмы) по тем или иным направлени
ям службы. Это подтверждает история вопроса. В первые годы функционирования отрядного звена 
(конец 50-х -  начало 60-х гг. ХХ в.) ведомственные нормативно-правовые акты МВД СССР были 
ориентированы в первую очередь на деятельность начальника отряда и реализацию им тех или 
иных полномочий (например, Временное положение о начальнике отряда, утвержденное приказом 
МВД СССР от 14 июня 1957 г. № 0375 и Положение о начальнике отряда заключенных в исправи
тельно-трудовых колониях, утвержденное приказом МВД РСФСР от 9 марта 1962 г. № 130).

В связи с этим стоит положительно оценить позицию ФСИН России, которая в последние 
годы ставит вопрос о конкретизации полномочий начальника отряда (в виде рекомендаций об ор
ганизации деятельности начальника отряда) и перспективного придания им нормативной основы. 
Это касается таких направлений деятельности, как вопросы работы начальника отряда в каран
тинном отделении, при поступлении осужденного в отряд, по личному приему осужденных, про
ведения аттестации осужденного, при изменении условий отбывания наказания, в процессе подго
товки к освобождению и освобождения из ИУ и т. д.

Очевидно, что полномочия начальника отряда (специальные права и обязанности) долж
ны быть закреплены в одном нормативно-правовом акте (приказе Минюста России от 30 декабря 
2005 г. № 259), и не иметь во избежание коллизий закрепления в разных документах. Так, помимо 
прав и обязанностей начальника отряда, закрепленных в указанном приказе, отдельные обязанно
сти по постоянному наблюдению и контролю за осужденными находят отражение в ведомствен
ных нормативно-правовых актах в сфере надзора за осужденными.

Отряд осужденных -  это организационный центр деятельности каждой службы ИУ, кото
рая исходя из задач отвечает за то или иное направление его деятельности. По функциональному 
назначению службы ИУ, работающие с осужденными (с учетом положений ч. 2 ст. 9 УИК РФ),



84
ВЕСТНИК СЮИ

можно поделить на две группы. Первая группа -  службы и отделы ИУ, основное назначение кото
рых содействие и помощь осужденным в организационном, воспитательном, социальном, психо
логическом, трудовом формате (отделы воспитательной работы с осужденными, социальной за
щиты осужденных и учета их трудового стажа, центры трудовой адаптации осужденных и т. д.). 
Вторая группа -  службы, задачи которых, преимущественно, носят императивно-силовое назначе
ние (отделы безопасности, охраны, оперативные отделы, кинологические отделения и т. д.). Соб
ственно, в назначении этих двух групп служб и отделов ИУ прослеживается необходимость в ре
шении целей, стоящих перед наказанием (ч. 2 ст. 43 УК РФ): исправление осужденных и преду
преждение совершения ими новых преступлений. Вполне очевидно, что достижение этих целей 
напрямую зависит от персонала, который их реализует. Анализ количественного состава служб и 
отделов ИУ, занимающихся вопросами воспитательной, социальной и психологической работы с 
осужденными в отряде, показывает, что только 10-15 % аттестованных сотрудников и вольно
наемных работников мест лишения свободы в своих профессиональных полномочиях ориентиро
ваны на воспитательный, социальный и психологический формат работы с осужденными в отряде. 
В то же время более 50 % персонала учреждений выполняют задачи в так называемом императив
но-силовом блоке. Еще в 2010 г. Концепция развития УИС до 2020 г. провозгласила необходи
мость повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свобо
ды. В связи с этим, думается, есть необходимость увеличения количества персонала, занимающе
гося воспитательной, социальной и психологической работой с осужденными. Эту необходимость 
подтверждают опросы, проведенные среди начальников отрядов ИУ. Так, относительно работы в 
отряде, начальники отрядов отмечают, что у них должна быть помощники. На это указало 88 % 
опрошенных начальников отрядов. Причем это должен быть как минимум один помощник (52 %). 
Отдельные начальники отрядов отмечают, что им в их деятельности должны помогать два помощ
ника (43 %) и даже три помощника (5 %).

Позиция начальников отрядов ИУ представляется вполне обоснованной. Думается, что со 
многих позиций (прежде всего с позиций количества осужденных, сосредоточенных в одном ме
сте) отряд осужденных и работа с ним -  это наиболее сложный социальный подинститут в услови
ях функционирования наиболее крупного социального института -  отбывания наказания в местах 
лишения свободы. Если в количественном аспекте (руководство и работа с подопечными) прово
дить определенные аналогии с иными социальными институтами: служба в Вооруженных силах 
(один командир взвода на 20-25 военнослужащих), обучение в средней школе, вузе (учитель, пре
подаватель на 20-25 учащихся) и т. д., то работа с осужденными представляется наиболее интен
сивной для начальника отряда. Сегодня Положение об отряде осужденных ИУ отмечает, что отряд 
создается в пределах 50-100 человек в зависимости от вида ИУ и численности осужденных (в за
висимости от территориального органа ФСИН России и наполняемости учреждений в отряде 
практически может содержаться менее 50 человек и более 100 человек). В условиях практической 
деятельности начальнику отряда приходится работать с массой осужденных, которая по своей 
численности в 2-4 раза перекрывает численность подопечных, представляющих другие социаль
ные институты, о которых мы упоминали выше. И не стоит забывать, что отряд осужденных -  ме
сто концентрации лиц, изолированных от общества, и отбывающих меру государственного при
нуждения. Причем характеристика таких лиц в зависимости от вида ИУ достаточно разная. Офи
циальная статистика ФСИН России показывает, что уменьшающаяся общая численность осужден
ных по стране (за 10 лет такая разница составила порядка 46 %: на 01.06.2010 только в ИК содер
жалось 715 тыс. осужденных, на 01.06.2020 в ИК уже 400 тыс. осужденных) в процентном отно
шении не влияет на численность осужденных со сложной характеристикой и поведением 
(с 01.01.2010 по 01.01.2020 увеличилась доля осужденных в ИК, состоящих на профилактическом 
учете с 8,5 % до 17,8 %).

Вместе с тем начальник отряда осужденных является, пожалуй, самым универсальным 
должностным лицом ИУ. В сфере его служебных полномочий разные вопросы, затрагивающие все 
аспекты жизнедеятельности осужденных в отряде. Это организационные, воспитательные, соци
альные, педагогические, режимные, оперативные, медицинские, тыловые и иные вопросы. Только 
основных обязанностей начальника отряда в сфере непосредственной работы с осужденными 
можно выделить свыше двадцати. С помощью несложных математических расчетов можно уста
новить, что для ежедневных бесед и приема по личным вопросам всех осужденных отряда количе
ством 100 человек, начальник отряда должен затратить на каждого осужденного от четырех до 
восьми минут рабочего времени.
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В этих условиях необходимо менять статус начальника отряда и выводить его на иной уро
вень. В ходе проведенных опросов было установлено, что для 73,68 % начальников отрядов дей
ствующие социальные гарантии не отвечают сложности и интенсивности службы в учреждении. 
Во многом это соотносится с размером денежного довольствия.

Сегодня уголовно-исполнительное законодательство РФ устанавливает систему матери
ального стимулирования, входящую в структуру денежного довольствия сотрудников ФСИН Рос
сии. На подзаконном уровне ФСИН России принят целый спектр нормативно-правовых актов, 
развивающих этот вопрос, в том числе в сфере регулирования выплаты надбавок за особые усло
вия службы. При анализе Перечня должностей сотрудников УИС РФ, при замещении которых вы
плачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров 
надбавки по этим должностям, утвержденного приказом ФСИН России от 09.04.2020 № 250, мож
но установить, что начальник отряда, в отличие от иных работников ИУ (оперуполномоченных, 
инспекторов отделов безопасности, охраны) при выполнении своих служебных обязанностей ли
шен выплаты такой надбавки за особые условия службы (ее интенсивность и сложность). Вместе с 
тем ФСИН России начальнику отряда устанавливает дополнительную выплату (20 % от оклада по 
занимаемой должности), но не за особые условия службы в должности, а как поощрение за зани
маемую должность (приказ ФСИН России от 15 сентября 2017 г. № 935). Представляется, что во
прос об особых условиях службы начальника отряда (ее интенсивность и сложность) должен быть 
разрешен. Мы уже отмечали, что профессиональная деятельность начальника отряда охватывает 
различные области отношений по отбыванию осужденными лишения свободы.

Отряд осужденных -  это не только организационный центр деятельности служб и подраз
делений ИУ, но и место сосредоточения масс осужденных. Уголовно-исполнительное законода
тельство РФ на этот счет определяет три основных места проживания осужденных. Это общежи
тия (ч. ч. 1, 2 ст. 121, ч. ч. 1, 2 ст. 123, ч. ч. 1, 2 ст. 125, п. б, ч. 1 ст. 129 УИК РФ), запираемые по
мещения (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123 УИК РФ) и камеры (ч. 3 ст. 125, ч. 1 ст. 127 УИК РФ). Из анализа 
данных норм становится очевидно, что в исправительных колониях общего, строгого и особого 
режимов осужденные, отбывающие наказания в обычных и облегченных условиях, проживают в 
общежитиях, то есть по смыслу закона эти две категории осужденных могут содержаться в том 
числе вместе. Практика показывает, что в подавляющем большинстве ИУ страны так и происхо
дит: осужденные обычных условий отбывания наказания содержатся вместе с осужденными об
легченных условий отбывания наказания. На этот счет опрошенные нами начальники отрядов 
имеют свою оценку. 84,07 % из них считают, что осужденные указанных условий должны содер
жаться раздельно друг от друга. В процессе интервьюирования сотрудники ИУ свои позиции ос
новывали на дополнительном стимуле для осужденных. Он должен включать в себя не только 
собственно раздельное содержание этих двух категорий осужденных, но и улучшенные комму
нально-бытовые решения для осужденных облегченных условий отбывания наказания (например, 
комнатное размещение по 4-6 человек с умывальником и санитарным узлом, одноярусные крова
ти и т. д.). Думается, что такая позиция начальников отряда заслуживает внимания. Вместе с тем 
она требует проработки, обсуждения и анализа. Необходимо соотнести нормы уголовно
исполнительного законодательства РФ (прежде всего ст. ст. 8, 80, 87 УИК РФ), подзаконные нор
мативно-правовые акты РФ и сложившуюся практику совместного и раздельного содержания 
осужденных, отбывающих наказание в обычных и облегченных условиях, а также коммунально
бытовые возможности ИУ территориальных органов ФСИН России.

Сегодня уголовно-исполнительное законодательство РФ отражает в своих нормах порядок 
применения мер поощрения и взыскания к осужденным (ст. ст. 114, 117 гл. 15 УИК РФ). Итогом 
таких процедур является вынесение актов применения права и последующее их исполнение. 
Начальник отряда является одним из основных субъектов по документальному обеспечению под
готовки материалов для вынесения решений о назначении (неназначении) мер поощрения и взыс
кания в отношении осужденных. Тем не менее порядок документирования позитивных (негатив
ных) действий (бездействия) осужденных (впрочем, как и иные смежные вопросы) не находит от
ражения в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. В целом же процедура наложения мер 
поощрения и мер взыскания в отношении осужденных на уровне закона остается неясной. Этот во
прос не находит отражения на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе ве
домственных нормативно-правовых актов Минюста России и ФСИН России. И лишь на уровне ме
тодических рекомендаций ФСИН России (Методические рекомендации по применению дисципли
нарной практики в исправительных учреждениях, 2013 г. (далее -  Методические рекомендации)) 
этот вопрос разрешен. Представляется, что это не совсем верно, поскольку целый пласт общественных
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отношений остается неурегулированным в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. В связи 
с этим может быть поставлено под сомнение соблюдение отдельных прав субъектов данных отно
шений и, как следствие, принцип законности в уголовно-исполнительном законодательстве и праве 
РФ (ст. 8 УИК РФ). Справедлива на этот счет позиция Конституционного суда РФ, согласно кото
рой пробельность закона может являться основанием проверки его конституционности, если воз
никший пробел приводит к такому истолкованию и применению закона, которое нарушает или мо
жет нарушить конкретные конституционные права [2].

Очевидно, что этот вопрос законодатель мог бы разрешить. Так, гл. 15 УИК РФ можно бы
ло бы существенно расширить, добавив нормы о дисциплинарном процессе в ИУ (по аналогии с 
разделом IV КоАП РФ «Производство по делам об административных правонарушениях»), в ко
тором четко отразить вопросы правосубъектности должностных лиц ИУ и осужденных.

Стоит обратить внимание на то, что начальник отряда наряду с отдельными субъектами 
применения права в ИУ (начальник учреждения или лицо, его замещающее) уполномочен выно
сить акты применения права, которые напрямую воздействуют на правовой статус осужденных. 
Этот аспект выражается в назначении (определении) осужденному того или иного взыскания или 
поощрения (ч. ч. 2, 3 ст. 119 УИК РФ). Вместе с тем виды вынесения таких мер реагирования на 
поведение осужденного не везде определены. Так, Методические рекомендации не устанавливают 
виды актов применения права при реализации трех мер поощрения, которые может выносить 
начальник отряда (п.п. а, б, в ч. 2 ст. 119 УИК РФ): благодарность, разрешение дополнительно 
расходовать деньги на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости, досрочное 
снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда. Также данные рекомендации не опре
деляют вид документа при вынесении (назначении) выговора от имени начальника отряда. Прак
тическая деятельность ИУ выработала в этом случае вид акта применения права. Например, в ИУ 
УФСИН России по Республике Башкортостан начальник отряда взыскание в виде выговора 
оформляет в виде отдельной справки.

Представляется, что виды актов применения права, определяющие меру поощрения или 
взыскания в отношении осужденных, выносимые начальником отряда и влияющие на правовой 
статус осужденных, должны быть законодательно закреплены в виде материальных норм в УИК 
РФ. Сам вид (шаблон) документа следовало бы разместить в отдельном ведомственном норматив
но-правовом акте Минюста России.

Таким образом, вопросы, связанные с законодательным и организационным обеспечением 
деятельности отряда осужденных, а также правоприменением субъектов, обеспечивающих его де
ятельность, остаются весьма значимыми для сегодняшнего дня. Они требуют серьезной проработ
ки со стороны научного и практического сообщества.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Технологии меняют образ жизни и деятельность человека. Глобальная сеть Интер
нет облегчает быстрый доступ к полезной информации. Социальная, культурная и образовательная конку
рентоспособность находятся под влиянием образовательных технологий, которые положительно влияют 
на стиль, продолжительность и метод обучения в высших учебных заведениях. Дистанционное образова
ние возможно применять и как полноценную самодостаточную форму, и как дополнение к  классическому 
обучению в аудиториях.

Автор рассматривает в статье дистанционную форму обучения как альтернативу традиционной 
форме преподавания в вузах на время периодов самоизоляции (пандемии, сезонные карантины), а также как 
дополнение к  традиционным формам обучения. Анализируются проблемные и положительные аспекты 
применения данной формы. Указаны возможные форматы обучения в условиях дистанционного образова
ния. Выделены сильные и слабые стороны использования некоторых технологий.

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, цифровая образовательная среда, высшее 
учебное заведение, онлайн-обучение, самоизоляция, вебинар.

DISTANCE LEARNING AS AN ALTERNATIVE FORM OF CONTINUING EDUCATION: 
PROBLEMS AND TERMS OF REALISATION

Summary. Technologies alter the way o f  living and work o f  a person. The Internet world network makes it 
easier to quickly access useful information. Social, cultural and educational competitiveness are influenced by edu
cational technologies that positively influence the style, duration and method o f  education in higher education insti
tutions. Distance education can be used as a full-fledged self-sufficient form, or as a Supplement to classical train
ing in classrooms.

The author considers distance learning as an alternative to the traditional form o f  teaching in higher edu
cation institutions during periods o f  self-isolation (pandemics, seasonal quarantines), as well as as an addition to 
traditional forms o f  education. The problem and positive aspects o f  using this form are analyzed. Possible formats 
o f training in the conditions o f distance education are specified. The strengths and weaknesses o f  the use o f  certain 
technologies are highlighted.

Keywords: education, distance learning, digital educational environment, higher education institution, 
online learning, self-isolation, webinar.

Сфера образования всегда находилась в центре споров и обсуждений на различных уров
нях. В дискуссиях разного рода обсуждают результативность тех или иных подходов в подаче 
учебного материала, использования форм, предусматривающих непрерывность обучения в усло
виях каких-либо непредвиденных ситуаций.

Актуальными остаются вопросы подготовки высококлассных педагогических кадров, гото
вых адаптироваться к постоянно изменяющимся жизненным условиям. Вынужденная самоизоляция

© 2020 Грязнов С. А.

mailto:sagryaznov@yandex.ru
mailto:sagryaznov@yandex.ru


88

в острый период пандемии и необходимость в связи с этим использования дистанционных форм в 
образовании показали готовность системы образования к новым условиям в не самом выгодном 
ракурсе.

Национальный проект «Образование» ориентирован на личность, свободно и комфортно 
себя ощущающую в обширном потоке информации, личность, стремящуюся к самообразованию, к 
непрерывному обучению через новейшие технологии, в том числе посредством дистанционного 
обучения [1]. Действительно, динамичный прогресс в развитии информационных технологий, 
увеличение информационных потоков требуют внедрения в образовательный процесс наиболее 
эффективных подходов на всех уровнях обучения.

Еще недавно вышеперечисленные требования носили характер желаемого качества итога 
образования. В свете событий последних месяцев, связанных с пандемией, данный аспект стал не
обходимым и обязательным условием реализации образовательной деятельности.

Правительство Российской Федерации в 2016 г. определило образовательный проект «Со
временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» одним из важнейших в госу
дарственной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» [2]. Цель проекта звучит так: 
«Создать к 2018 г. условия для системного повышения качества и расширения возможностей не
прерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового об
разовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 
освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек к концу 2025 г.» [3].

Первоначально процесс внедрения в образование цифровых образовательных технологий 
трактовался как довольно трудоемкий, связанный с включением в обучение информационных 
средств, работающих на основе микропроцессоров, электронной продукции, новейших информа
ционно-коммуникативных педагогических технологий.

Но не стоит забывать о непрерывности развития, изменения современного мира. В образо
вательной среде со временем также появляются более действенные инструменты, заменяя или со
вершенствуя и дополняя собой устаревшие. В современный образовательный процесс информаци
онные технологии вписываются естественно и органично.

Сравнение данных службы государственной статистики РФ о количестве студентов, обу
чающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2018 и 2019 гг., указывает 
на рост числа студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных техно
логий: в 2018 г. -  11,3 %, в 2019 г. -  13,1 % [4].

Высшие учебные заведения России эффективно обмениваются друг с другом технология
ми цифрового и традиционного обучения. Особенно успешно этот процесс организован в услови
ях заочной формы обучения. Есть отдельные образовательные учреждения, осуществляющие обу
чение преимущественно в дистанционной форме.

Российский рынок дистанционного обучения исследовала компания NeoAnalytics. Иссле
дованием, которое называлось «Российский рынок дистанционного обучения: итоги 2018 г., про
гноз до 2021 г.», было определено активное развитие рынка дистанционного образования. Уже в 
2018 г. объем российского рынка составлял около 28,9 млрд рублей. Была установлена положи
тельная динамика развития рынка, опережающая темп роста мирового рынка. По результатам ис
следования NeoAnalytics составило прогноз, в соответствии с которым к 2021 г. объем рынка ожи
дается на уровне 53,5 млрд р. Доля онлайн-образования в структуре образования в том же году 
составит около 2,6 % [5].

Приведенная статистика говорит об усилении значения онлайн-образования, об альтерна
тивах и перспективах развития процесса онлайн-обучения и активного включения самих участни
ков (студента и преподавателя) в цифровую образовательную среду.

Вузы страны уже несколько лет эффективно внедряют в учебный процесс технологии 
электронного обучения, успешно сочетая их с традиционной формой. В частности, успешно при
меняется процесс электронного и дистанционного обучения в рамках заочной формы. Наиболее 
распространенными методами онлайн-обучения в вузах являются видеолекции и видеоконферен
ции, электронные пособия, учебники, онлайн-курсы, общение через чаты.
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В разгар пандемии, когда Министерство науки и высшего образования рекомендовало 
с 16 марта 2020 г. организовать обучение студентов в режиме самоизоляции, стало понятно, что 
единственной возможной формой организации учебного процесса в данных условиях для студен
тов и преподавателей, станет дистанционное обучение. Форма, как упоминалось выше, не новая, 
применявшаяся и ранее, но пандемия полностью вынесла процесс обучения из аудиторий в вирту
альную среду.

Эта ситуация заставила педагогов взглянуть под другим углом на реализацию процесса 
обучения и арсенал имеющихся методик и техник, внедрение которых в обучение возможно и 
необходимо в рамках дистанционного формата. Независимо от формы уровень результатов обра
зовательного процесса снижаться не должен, а это требует ответственного, внимательного, вдум
чивого отношения к выбору технологий для проведения занятий.

Ситуация с коронавирусом (COVID 19) при своем негативном воздействии на здоровье и 
различные социальные стороны жизни общества дала стимул для полноценного внедрения ди
станционных технологий в образование, их совершенствования и развития. Масштаб внедрения 
дистанционного формата образования, действительно, огромен, поскольку данную форму обуче
ния пришлось применить не только в вузах, но и в школах, в учреждениях дополнительного обра
зования и прочих учебных заведениях. Результаты такого стрессового внедрения общество сможет 
объективно оценить только по истечении некоторого времени [6].

Сегодня в средствах массовой информации достаточно статьей и сообщений о провале ди
станционного обучения, недоработках и проблемах его внедрения, неготовности педагогов и дру
гих участников образовательного процесса к данной форме. К чему система образования оказалась 
не готова на самом деле?

К примеру, доктор технических наук заведующий одной из научно-исследовательских ла
бораторий Новосибирского государственного технического университета Иван Батаев считает, что 
основная проблема дистанционного обучения не техническая, а этическая. С этим трудно не со
гласиться -  к сожалению, российские студенты не умеют работать самостоятельно, без привычно
го контроля со стороны преподавателя. Дистанционно преподавателю невозможно установить са
мостоятельность выполнения задания студентом, что с большой долей вероятности может приве
сти к необъективным оценочным результатам, к обману со стороны студента. Но тут действует 
правило «не пойман -  не вор».

Кстати, в западных вузах существуют комиссии по этике, которые рассматривают такие 
вопросы. Причем они работают не только со студентами, но и с выпускниками, периодически 
проверяя старые работы уже выпустившихся студентов, и, если находят совпадения, то выпускни
ка могут даже лишить диплома. Что касается итоговых экзаменов, то это должен быть видеоэкза
мен, считает профессор, когда студенту задаются вопросы в режиме онлайн, на которые он дол
жен тут же ответить -  без дополнительной подготовки. Тогда у него не будет возможности найти 
ответ в Интернете или получить помощь от кого-то. Конечно, даже при таких условиях будет мно
го тех, кто сможет обмануть систему, но по крайней мере это поможет дисциплинировать боль
шинство [7].

Недостаточно сформированные навыки работ на компьютере, использования электронных 
ресурсов у преподавателей и студентов -  вторая причина, по которой массовый переход на ди
станционный формат даже части обучения -  пока невозможен. Следующая проблема -  это него
товность технического характера, включающая как отсутствие необходимых для реализации ди
станционного обучения оборудования и техники, так и невозможность корректной работы некото
рых сервисов в условиях неожиданной масштабной потребности в передаче данных. Среди отри
цательных моментов преподаватели также отмечают большие объемы работ, присылаемых сту
дентами, которые требуют проверки и оценки. Время, потраченное на это, не учитывается и не 
оплачивается. Альтернатива письменным работам -  онлайн-тесты с автоматической проверкой -  
не всегда результативна и объективна, поэтому применять ее глобально нерационально. Дистан
ционный формат тяжело внедряется в преподавание дисциплин, предполагающих преобладание 
устных методов обучения. Для таких дисциплин данная форма на длительный период времени не 
подходит.
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Отмечая отрицательные стороны обучения дистанционного формата, сопутствующие про
блемы, не стоит забывать и о плюсах возможности организации непрерывного образования в 
условиях самоизоляции и других жизненных ситуациях, предполагающих онлайн-обучение. Когда 
в условиях самоизоляции дистанционный формат заменил участникам образовательного процесса 
все другие формы обучения, стало очевидно, что к новым условиям нужно адаптироваться, он
лайн-обучение нужно совершенствовать, сопутствующие проблемы необходимо решать.

Работа со студентами в дистанционных условиях должна содержать те же этапы, что и при 
занятиях в аудитории:

1) изучение учебного материала по дисциплине;
2) отработка теоретических знаний при выполнении практических заданий;
3) самостоятельная работа обучающегося;
4) контроль и оценка обучающегося.
Выбор современных технических средств и инструментов для реализации образовательно

го процесса должен осуществляться в соответствии с типом занятия и быть ориентирован на сред
ства, имеющиеся в распоряжении у обучающихся. Использование каждой информационной тех
нологии имеет свои особенности, учитывать которые необходимо при стремлении преподавателя 
к повышению эффективности образовательного процесса в данной форме.

Самый часто используемый метод для передачи информации в образовательном процессе 
вузов -  лекция. Лекцию в классической форме можно прочитать, используя специально созданные 
для организации онлайн-конференций и вебинаров с большим количеством слушателей площадки. 
Эта форма эффективна при довольно большом объеме материала, требующего педагогических 
разъяснений и уточнений. Удобно использование чата при организации вебинаров: студенты мо
гут задать вопрос по теме лекции, педагог своевременно на вопрос среагировать. У данной техно
логии есть недостаток -  ограничение у большинства доступных площадок числа слушателей, ко
торые могут подключиться к онлайн-занятию. Так как у большинства высших учебных заведений 
лекции при традиционной форме обучения ведутся для нескольких групп одного потока одновре
менно -  это довольно существенный недостаток.

Наиболее адаптированы к подключению большого количества слушателей оказались соци
альные сети и мессенджеры. Тем не менее техническое несовершенство и скорость передачи ин
формации сети Интернет, имеющейся в распоряжении студентов, обязывает преподавателя к дуб
лированию лекции в разных формах: запись видео, текстовый формат.

Выбор формы для контроля знаний приобретает особую актуальность в новых условиях. 
При очном формате занятий преподаватель может оценить обучающегося на следующих за лекци
ями практических занятиях, на них же обучающийся через общение может восполнить пробелы в 
понимании и усвоении материала. В рассматриваемых условиях увеличивается риск дублирования 
между обучающимися заданных письменных работ, поэтому для проверки и контроля необходимо 
выделять время отдельно.

Достаточно эффективно по итогам лекции можно использовать онлайн-тест. В некоторых 
системах (например, Mood1e) есть возможность не только автоматической проверки результатов 
теста, но и его анализа с целью выявления вопросов, вызвавших наибольшее затруднение у обу
чающегося.

Сложности могут возникнуть при организации занятий практической направленности по 
дисциплинам, предполагающим демонстрацию решения преподавателем заданий определенного 
типа перед самостоятельной работой учащихся. Решение проблемы возможно через визуализацию 
материала, содержащего демонстрацию выполнения задания.

При дистанционном формате обучения для предоставления обучающимся презентацион
ного материала существуют онлайн-сервисы, позволяющие структурировать подаваемый матери
ал, делать его более наглядным. Для обязательной обратной связи можно использовать чаты и фо
румы, облачные технологии или специальный сайт, содержащий материал для реализации всех 
этапов работы и встроенные мессенджеры.

Организация итогового контроля в рамках реализации дистанционной формы обучения 
требует пристального внимания, поскольку реализовать объективный контроль в такой ситуации
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довольно трудно. Современный подход в организации общения педагога и обучающегося позво
ляет в процессе изучения дисциплины набирать бонусы, которые будут учтены при выставлении 
итоговой оценки. Этого вполне достаточно для дисциплин, оцениваемых системой зачетов. Для 
других дисциплин предусмотрен экзамен. Здесь преподаватель может сформировать индивиду
альные задания для обучающихся, по итогам проверки данных работ поставить оценку. Можно 
использовать видеоконференцию для прямой беседы с экзаменуемым [8].

Стоит уточнить, что использование дистанционной формы не предполагает полного со
кращения традиционной формы обучения: посредством такой системы невозможно создать усло
вия социализации, адаптации молодых людей к серьезной взрослой жизни, подготовки их к жиз
недеятельности в обществе. Новая форма, скорее, дополняет, преобразует и поднимает на новый 
уровень процесс образования, чем конкурирует с ней.

Потенциал использования дистанционного обучения пока не оценен в полной мере. Стоит 
напомнить, что ежегодно в России различные образовательные заведения закрываются на каран
тин из-за высокой заболеваемости сезонным гриппом. Стоит ли позволять останавливаться на это 
время образовательным процессам? Реализация дистанционного формата обучения в любых 
учреждениях может стать отличной альтернативой традиционным аудиторным видам занятий в 
подобных ситуациях.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП НА ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования неформальных групп в 
пенитенциарном учреждении и характеру их влияния на процесс исправления осужденных, являющихся чле
нами этих групп.

Приводятся статистические данные о преступности в исправительных учреждениях за последние 
годы, а также действиях, дезорганизующих работу исправительных учреждений.

Рассматриваются причины влияния криминальной субкультуры на личность осужденного и осо
бенности формирования неформальных групп различной направленности (положительной, отрицательной 
и нейтральной).

Особое внимание уделяется взаимообусловленному процессу влияния на личность осужденного не
формальной группы и администрации пенитенциарного учреждения, от которого во многом зависит воз
можность его исправления.

Анализируются психологические механизмы, лежащие в основе приобщения осужденного к нефор
мальным группам отрицательной направленности.

Описываются психолого-педагогические особенности воспитательной работы с осужденными в 
неформальных группах. Характеризуется выбор средств, форм и мер воздействия на личность осужденно
го в неформальных группах. Указываются особенности воспитательных воздействий на личность осуж
денного, приводящие к тем или иным изменениям в личностной сфере. Рассматриваются обстоятельства 
для наибольшего положительного эффекта от воспитательной работы и указываются социально
психологические явления, которые наиболее эффективны, а также разнообразные методы профилактиче
ского и пресекающего воздействия.

В заключение рассматривается важность изменений в управленческих и воспитательных струк
турах исправительных учреждений, в стилях воздействия и режима содержания осужденных, а также 
необходимость повышения уровня психолого-педагогической подготовки сотрудников, расширения знаний о 
специфике индивидуального и группового поведения осужденных.

Ключевые слова: осужденный, неформальные группы, лидеры неформальных групп, психолого
педагогические особенности воспитательной работы с осужденными в неформальных группах.

THE PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF INFORMAL GROUPS INFLUENCE 
ON INMATES’ CORRECTION: PSYCHOLOGICAL ASPECT

Summary. The article is devoted to the consideration o f  the peculiarities o f  the formation o f  informal 
groups in a penitentiary institution and the nature o f  their influence on the process o f  correction o f  convicts who are 
members o f  these groups.

Statistics on crime in correctional institutions over the past year sare provided as well as actions that dis
rupt the work o f  correctional institutions.

The reasons for the influence o f  the criminal subculture on the personality o f  the convict and the peculiari
ties o f  the formation o f  informal groups o f  various orientations (positive, negative and neutral) are considered.

Particular attention is paid to the interdependent process o f influence on the personality o f  the convict by 
the informal group and the administration o f  the penitentiary institution, on which the possibility o f  his correction 
largely depends.
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The psychological mechanisms underlying the introduction o f a convict to informal groups o f a negative 
orientation are analyzed.

Psychological and pedagogical features o f  educational work with convicts in informal groups are de
scribed. The choice o f  meansis characterized as well as forms and measures o f  influence on the personality o f  the 
convicted person in informal groups. Specific features o f  educational influences on the personality o f  the convicted 
person, leading to certain changes in the personal sphere are examined. The circumstances for the most positive 
effect o f  educational work are considered, and the socio-psychological phenomena that are most effective are indi
cated, as well as various methods o f  preventive and intersecting influence.

A t the end o f  the article the importance o f  changes in the management and educational structures o f  cor
rectional institutionsis discussed as well as changes in the styles o f  influence and the regime o f  detention ofprison
ers and the need to improve the level ofpsychological and pedagogical training o f  employees, expanding knowledge 
about the specifics o f  individual and group behavior.

Keywords: convict, informal groups, leaders o f  informal groups, psychological and pedagogical features o f  
educational work with convicts in informal groups.

В последние годы в исправительных учреждениях отмечается рост преступности: в 2014 г. на 
1000 человек приходилось 1,36 преступления (всего совершено 754 преступления), в 2015 г. -  1,59 
(всего -  838), в 2016 г. -  1,62 (всего -  851), в 2017 г. -  1,75 (всего -  875), в 2018 г. -  1,92 (всего -  914), 
в 2019 г. -  2,34 (всего -  1015), при этом особую тревогу вызывает рост действий, дезорганизую
щих работу исправительного учреждения -  ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в 2017 г. -  6, в 2018 г. -  13, в 2019 г. -  17) [1].

Данный факт требует изучения особенностей группировок осужденных, психологических 
особенностей личности осужденных и особенностей взаимодействия в неформальных группах.

Высокий уровень криминогенной напряженности он в исправительных учреждениях свя
зан со многими факторами, одним из которых выступает криминальная субкультура.

Криминальная (пенитенциарная, тюремная) субкультура получила свое распространение 
не только в пенитенциарных учреждениях, но и в гражданском обществе. Воздействуя на лич
ность осужденного, она проповедует ценность противодействия властям (противодействие уго
ловному преследованию и администрации исправительного учреждения).

Находясь в криминальной среде, усугубляется нравственная деформация осужденного, 
которая, в свою очередь, негативным образом влияет на других осужденных (происходит взаимо
обусловленный процесс). Благодаря этому в среде осужденных формируются неформальные ма
лые группы отрицательной направленности, которые способствуют росту организованных пре
ступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

В связи с этим требуется изучение самих неформальных групп, индивидуальных и лич
ностных особенностей осужденных, входящих в эти группы, а также характера построения не
формальных взаимоотношений между членами этих групп.

В отечественной юридической литературе проблеме личности преступника уделяли 
внимание такие авторы, как: Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, И. Ф. Герасимов, Ф. В. Глазырин, 
В. П. Лавров, В. А. Образцов, А. Н. Хоменко, П. П. Цветкова, А. А. Эйсман, И. Н. Якимова и др.

Психологию групп осужденных, социально-психологическую структуру среды изучали
В. М. Анисимков, И. П. Башкатов, А. И. Гуров, Б. Б Казак, А. И. Ушатиков и др.

Криминальная среда представляет собой устойчивую систему взаимодействия различных 
категорий граждан асоциальной направленности, где действуют неформальные нормы, в том чис
ле противоправного поведения [2, с. 32]. Она формирует идеологию и поставляет резервы для пре
ступности, причем идеологию с широким набором своих нравственных, «правовых», этических и 
даже философских идей, оправдывающих преступность и составляющих базу для субкультуры 
этой среды [3, с. 41], являющейся питательной почвой для создания и существования преступных 
группировок различной криминальной направленности [3, с. 17].

В соответствии с Приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 15.08.2016) 
«Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний» формальной группой в исправительных учреждениях является 
отряд, который создается с целью стабилизации деятельности в учреждениях, создания условий 
соблюдения прав и законных интересов, сохранения изначально собственной безопасности, 
обеспечения сохранности физического и психологического здоровья, а также для осуществления 
воспитательной, психологической, социальной и иной работы, увеличения уровня просвещения,
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образования, воспитания и профессиональной деятельности, удовлетворения душевных и религи
озных запросов, подготовки к освобождению.

В отряде количество осужденных устанавливается в границах 50-100 человек. Количество 
осужденных зависит от вида режима. Так, в воспитательной колонии в отряде может находиться 
до 50 человек.

В отряды распределяются осужденные на весь срок нахождения в учреждении за исключе
нием случаев нарушения осужденным правил внутреннего распорядка исправительного учрежде
ния или возникновения обстоятельств, которые представляют угрозу для жизни самого осужден
ного или безопасности учреждения.

При распределении по отрядам учитываются личностные особенности осужденных, их же
лание и стремление трудиться, обучаться в системе общего и профессионального образования. 
Данное решение принимается комиссией исправительного учреждения, в которую входят пред
ставители различных служб, которые непосредственно взаимодействуют с осужденными, возглав
ляет комиссию начальник учреждения.

В рамках отряда осужденные объединяются в малые группы, которые формируются само
произвольно. В таких группах, по мнению Б. Б. Казака и А. И. Ушатикова, «действуют механизмы 
подражания, внушения, соперничества и самоутверждения, что нередко оказывает решающее вли
яние на поведение осужденных» [3, с. 61].

Ученые (В. М. Анисимков, Ю. М. Антонян, С. В. Максимов, Г. Ф. Хохряков, А. М. Яко
влев) отмечают, что разделение осужденных на неформальные группы является закономерным и 
характерным для пенитенциарных учреждений на протяжении всей истории их существования. 
В основе этого явления лежат социально-психологические, естественно-физиологические и суб
культурные основания.

Большое влияние криминальной субкультуры на личность осужденного связано с тем об
стоятельством, что в основе этого явления лежит подмена смысла нравственной основы деятель
ности неформальных групп отрицательной направленности (криминальный мир оперирует такими 
общечеловеческими нравственными ценностями, как честность, справедливость, взаимовыручка, 
поддержка и т. д.).

На процесс формирования неформальных групп влияет не только криминальная субкуль
тура, характерная для среды осужденных, но и сами условия изоляции (невозможность уединиться 
(эффект публичности) или самостоятельно выбрать свой круг общения (ограниченность и замкну
тость процесса общения); строгая регламентация жизни в исправительном учреждении, в резуль
тате чего осужденный стремится разнообразить свой досуг, что часто происходит именно в не
формальных группах; неблагоприятная социально-психологическая обстановка в среде осужден
ных). Одной из причин возникновения неформальных групп является дуализм норм, которым 
должен следовать осужденный (с одной стороны, правила внутреннего распорядка, регулирующие 
жизнь осужденного в местах лишения свободы (формальные требования), а с другой стороны, 
требования криминального сообщества, в котором осужденный вынужден находиться большую 
часть времени (криминальный кодекс поведения, нарушение которого влечет за собой различные 
санкции)).

Для неформальных групп характерны те же процессы, что и для обычных групп. В зависи
мости от ценностных ориентаций неформальных групп выделяют группы отрицательной направ
ленности, нейтральные группы, в которых людей чаще всего объединяет что-то общее (земляки, 
интересы, позиция и т. д.), группы положительной направленности, которые активно взаимодей
ствуют и помогают администрации.

Рассматривая степени влияния группы на личность осужденного, следует учитывать фено
мены группового влияния, к которым относятся:

-  деиндивидуализация (в групповых ситуациях многие осужденные стремятся избежать 
принятия самостоятельного решения, стараются спрятаться, а группа как раз может обеспечить 
таким осужденным анонимность, что приводит в результате к утрате осужденным своей самости);

-  конформизм (осужденный, приспосабливаясь к неформальной группе, старается соот
ветствовать ценностям и нормам, действующим в группе, данный процесс приводит к тому, что у 
осужденных меняется ценностно-смысловая сфера личности, что неизбежно отражается на его 
поведении (иногда это связано с реальным пересмотром своего отношения к миру (внутренний
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конформизм), а иногда -  со стремлением просто не демонстрировать своего истинного мнения 
(внешний конформизм));

-  огруппление мышления (группа создает ощущение безопасности, поэтому принимается 
мнение большинства).

При работе с малой группой сотрудники сталкиваются с групповой убежденностью, груп
повыми интересами, повседневными шаблонами поведения, установками, традициями.

Неформальные малые группы формируются в результате наличия общих интересов, сход
ства в жизненном пути, профессионального и преступного опыта, расовой принадлежности. Чис
ленность, устойчивость и направленность у данных групп может быть различна.

Специфика малых групп заключается в специфичной организации (группы создаются вне 
зависимости от администрации учреждения); динамичности и неустойчивости; строгой иерархии 
отношений, информационной оснащенности (каждый член группы знает, кто чем занимается); 
совместном питании и проживании, разделении продуктов питания и предметов, которые приво
зят родственники; «круговой поруке»; в защите членов группы от агрессии других осужденных, 
а также моральной и физической поддержке членов группы.

Образование малых групп, сплотившихся на основе единых мировоззрений и потребностей 
(совместное времяпрепровождение, жизнедеятельность, поддержка и т. д.), в исправительных 
учреждениях называют «семья». В «семье» может быть двое и более осужденных. Обязательно 
наличие лидера, который контролирует и руководит деятельностью группы. Более крупные груп
пы, без однородности в плане разделяемых ценностей и норм в исправительных учреждениях 
называют «землячеством». Это криминальные кавказские, азиатские и другие региональные общ
ности осужденных, которые активно самоутверждаются.

Кроме неформальных групп на традициях «воровской идеи», образующихся в исправи
тельных учреждениях, всегда существовали и криминальные группировки осужденных, в которых 
культивируются образцы поведения, зачастую противоположные ценностям и нормам, принятым 
в обществе законопослушных граждан. Члены таких группировок всегда стремятся к руководству 
в кругу осужденных, беспрепятственно заявляют и проявляют отрицательную позицию к режим
ным моментам, трудовой деятельности, обучению, воспитательным воздействиям и соперничают 
за влияние на остальных осужденных.

В группах отрицательной направленности существует важный принцип «посвященности» 
в общую тайну. Тайна не подлежит разглашению и сохраняется при любых условиях. Это может 
быть общее правонарушение, за которое все несут ответственность; обязательства за действия или 
выполнение функций каждым из членов группы; наличие единого материального капитала («об- 
щака»), который во многих случаях является основным ресурсом средств существования.

Группы осужденных имеют определенную структуру: лидер, предпочитаемые, средние и 
пренебрегаемые члены группы, то есть каждый член группы имеет свой социально
психологический статус. Также в зависимости от положения в иерархии осужденных связаны ро
левые функции каждого из членов группировок.

Лидерами неформальных групп чаще всего становятся осужденные, которые знают и со
блюдают воровские традиции и обычаи, ничем не опорочившие себя в глазах других осужденных. 
Такие лидеры привлекают к себе внимание молодых осужденных, так как они обладают яркими 
личностными особенностями, интеллектуально и физически развиты, уверены в себе, эмоцио
нально сформированы и заразительны, имеют большой круг интересов, у них хорошо развиты 
коммуникативные способности, высокий уровень развития лидерских способностей и богатый 
криминальный опыт. Влияние их на личность осужденного создает препятствие, а иногда делает 
практически невозможным процесс их исправления (воспитательная работа не приносит никаких 
результатов, так как для ее эффективности важно участие в этом процессе самого осужденного).

Изучение направленности группы и степени криминальной зараженности способствует 
пониманию сотрудниками целей и мотивов деятельности данной группы.

У человека, попавшего в исправительные учреждения, появляются определенные сложно
сти, которые проявляются в изменении межличностных взаимоотношений, в особенностях пребы
вания в учреждении, в самом восприятии осужденным установленного режима отбывания наказа
ния, а также в воздействии уголовно-исполнительных мер на осужденных в целом.
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В исправительном учреждении осужденному необходимо перестраивать свою жизнедея
тельность под установленные правовые нормы, что в начальном периоде вызывает затруднения, 
особенно если человек попадает в места лишения свободы впервые.

Конечно, не все осужденные выполняют требования Правил внутреннего распорядка, не
которые могут совершать правонарушения специально, вследствие чего получают статус злостно
го нарушителя (согласно УИК РФ), который «способствует» утверждению в группах отрицатель
ной направленности. Воспитательная работа в исправительном учреждении направлена на преду
преждение нарушений осужденными и создание условий для исправления и успешной адаптации 
к условиям изоляции.

Следует отметить, что условия изоляции неизбежно сказываются на личности осужденного. 
Изменениям подвергаются ценностные ориентации, потребности, наклонности, убеждения. Возни
кают отрицательные черты характера: жестокость, озлобленность, жадность, трусливость и др.

При этом на осужденного стараются воздействовать и администрация исправительного 
учреждения, и члены неформальной группы, но противостоять влиянию неформальной группы 
значительно сложнее, так как осужденный больше времени проводит в среде осужденных и у 
криминального общества есть больше рычагов воздействия.

Определение и устранение причин и обстоятельств, которые влияют на формирование и 
развитие неформальных групп, проводится в результате превентивной работы.

Пресечение состоит в создании условий, исключающих функционирование таких групп.
Работа по переориентации и разобщению неофициальных групп осуществляется со всеми 

участниками данной группы. Так, в рамках индивидуально-воспитательной работы проводятся 
мероприятия, направленные на переориентирование лидера группы, в результате чего будет ме
няться направленность всей группы. Внедрение новых членов с высоким уровнем положительной 
направленности в данную группу также способствует переориентации группы. Продуктивным 
способом воздействия является отсутствие любых возможностей контактирования лидера с чле
нами группы и активирование коллективной позиции против малых групп асоциальной направ
ленности.

Эффективность воспитательного воздействия на осужденного со стороны администрации 
зависит от знания его личных особенностей. На формирование представления об осужденном вли
яют не только характеристика, составленная на него в результате психодиагностического обследо
вания, но и наблюдения за его поведением со стороны начальника отряда и других сотрудников, 
осуществляющих с ним непосредственное взаимодействие, а также негласная информация, со
бранная сотрудниками оперативного отдела.

Следует отметить, что недостаточно результативная воспитательная работа способствует 
повышению степени влияния на осужденного со стороны криминально настроенной части осуж
денных.

Для того чтобы воспитательная работа была эффективна, кроме особенностей личности 
осужденных необходимо знать и уметь определять специфику социально-психологических явле
ний в среде осужденных и применять в работе разнообразные методы.

Для проведения эффективной воспитательной работы сотрудники исправительных учре
ждений проводят индивидуальные опросы для установления принадлежности осужденного к той 
или иной группе, рассматриваются его индивидуальные особенности личности, криминальное 
прошлое и иные данные. Полученная информация позволяет правильно построить план воспита
тельной работы.

Наибольшее внимание уделяется осужденным, которые открыто и демонстративно заяв
ляют о своей принадлежности к «авторитетам», пытаются настоять на своих условиях и выражают 
желание и стремление совершать правонарушения. Также значительное внимание необходимо 
уделять субъектам, которые умалчивают свое отношение к осужденным, имеющим высокий кри
минальный авторитет, и проявляют это после изучения окружающей обстановки. Особое внима
ние и тщательный подбор проводимых мероприятий заслуживают осужденные, которые говорят о 
своей принадлежности к «авторитетам», но проявляют положительное отношение к сотрудникам 
учреждения, требованиям администрации и готовы содействовать в сохранении режимных момен
тов и порядка в учреждении, а также принимают участие в разрешении спорных вопросов между 
осужденными с позиции «воровской справедливости» [3, с. 34].
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Совокупность различных мер, которые применяются к осужденным, должны учитывать 
степень вовлеченности его в трудовую деятельность; личностную заинтересованность в развитии 
и проявлении активности; наличие у осужденного смысла жизни и личностных качеств, позволя
ющих ему достигнуть желаемого (целеустремленность, сила воли, стрессоустойчивость, уравно
вешенность и т. п.).

Большое значение для эффективности применяемых мер имеет социально
психологический климат среди сотрудников и социально-психологическая обстановка в среде 
осужденных.

При установлении психологического конфликта многие сотрудники отмечают тот факт, 
что осужденные, имеющие высокие лидерские и организаторские качества, взаимодействуют 
только с сотрудниками, которые имеют высокий служебный статус.

Процесс исправления осужденных предполагает, прежде всего, изменение неправильных 
нравственных ориентаций осужденного, лежащих в основе его преступного поведения. Поэтому в
ч. 1 ст. 9 УИК РФ исправление осужденных определяется как формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежи
тия и стимулирование правопослушного поведения [4, с 29].

Исправление осужденных, являющихся членами неформальных групп отрицательной 
направленности, является сложной работой, так как эти люди имеют уже больший опыт крими
нальной деятельности и широкие связи в преступном мире.

Процесс взаимодействия сотрудников с осужденными должен строиться в соответствии с 
правилами этики профессионального поведения и стандартами обращения с осужденными.

Авторитетность сотрудников исправительных учреждений, обоснованность при выборе 
воспитательных методов и средств во многом определяет возможность привлечения к сотрудниче
ству лиц, являющихся членами неформальных групп.

Несдержанность, принуждение, необъективность, грубость в общении и обращении, пра
вовые нарушения, акцентирование на социальном неравенстве, высокомерное отношение к осуж
денным приводят к трудностям в воспитательной деятельности, обостряют противостояние с пер
соналом учреждения и содействуют вовлечению в группы с отрицательной направленностью но
вых членов из числа ранее нейтрально настроенных осужденных.

В итоге процесса гуманизации деятельности исправительных учреждений уголовно- 
исполнительной системы неформальные группы также претерпевают изменения.

Проведение воспитательных мероприятий с осужденными, направленных на социализа
цию, правовое и нравственное воспитание, воспитание трудом, получение образования, способ
ствует изменению отношения к администрации учреждения. Обучение и трудовая деятельность 
позволяет осужденным проводить время насыщенно и с пользой, что в свою очередь влияет на 
поведение осужденных в учреждении и облегчает взаимодействие как с осужденными, так с со
трудниками. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки сотрудников, расширение 
знаний о специфике индивидуального и группового поведения, внедрение и распространение «мо
бильного стиля влияния», который учитывал бы внешние обстоятельства и способствовал пози
тивному изменению системы взаимоотношений осужденных [5, с. 34], развитие умений само
контроля и саморегуляции, правовая грамотность влияет на позитивное восприятие персонала 
учреждения осужденными.

Лидеры групп отрицательной направленности, демонстрируя собственную власть в местах 
заключения, конкурируют между собой, создавая криминогенную обстановку враждебности, по
этому изучению их личности психологи должны уделять особое внимание.

Таким образом, нельзя забывать, что причиной эскалации конфликтности и враждебности 
в среде осужденных также является предвзятое отношение и равнодушие со стороны сотрудников 
исправительных учреждений.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ У ОСУЖДЕННЫХ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры трудовой мотивации осужденных, 
а также теоретическому обоснованию психологических средств формирования мотивации к  труду у  лиц, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Обосновывается актуальность деятельности сотрудников пенитенциарной системы по вовлече
нию лиц, отбывающих наказания в исправительных колониях, в трудовую деятельность, в том числе по 
формированию у  них мотивации к труду.

Рассматриваются факторы, негативно влияющие на процесс формирования мотивации осужден
ных к трудовой деятельности. Раскрывается специфика трудовой деятельности в исправительных учре
ждениях, заключающаяся в вынужденном характере труда, содержащего элементы принуждения.

Характеризуются особенности принуждения как специфического комплекса стимулов к труду и 
его формы (прямое и косвенное). Раскрывается сущность вынужденной мотивации, формирующейся в 
процессе принуждения к труду и особенности вынужденного типа отношения к труду.

Анализируется структура мотивации осужденных к труду как системы, включающей в себя две 
составляющие -  внутреннюю и внешнюю. При этом внешняя мотивация может быть представлена в виде 
сочетания внешних положительных и внешних отрицательных стимулов. Обосновывается соотношение 
структурных компонентов мотивации, наиболее эффективно способствующее привлечению осужденных к  
трудовой деятельности.

Раскрывается значение психологического сопровождения трудовой деятельности как одного из 
действенных инструментов формирования мотивации к  труду у  лиц, отбывающих наказание в местах ли
шения свободы, рассматриваются его особенности и основные смысловые блоки.

Ключевые слова: трудовая деятельность; лица, осужденные к  лишению свободы; сотрудники уго
ловно-исполнительной системы; мотивация к труду; готовность к трудовой деятельности; исправитель
ные учреждения.

Summary. The article is devoted to the consideration o f  structure ofprisoners ’ labor motivation, as well as 
the theoretical substantiation o f  the psychological means offormation o f  motivation to work ofpersons serving sen
tences in penal institutions.

The urgency o f  the activities o f  the employees o f  the penitentiary system to involve persons serving sentenc
es in correctional colonies in labor activities, including the formation o f  their motivation to work, is substantiated.

The factors that negatively influence the process offormation o f  the motivation o f  convicts to work are con
sidered. The specificity o f  labor activity in penal institutions is revealed, which consists in the forced nature o f  la
bor, containing elements o f  compulsion.

The features o f  coercion are characterized as a specific complex o f  incentives to work and its forms (direct 
and indirect). The essence offorced motivation, which is formed in the process o f  compulsion to work, and the pecu
liarities o f  the forced type o f  attitude to work are revealed.

The structure o f  the motivation o f  convicts to work is analyzed as a system that includes two components - 
internal and external. In this case, external motivation can be represented as a combination o f  external positive 
and external negative stimuli. The ratio o f  the structural components o f  motivation is substantiated, which most 
effectively contributes to the attraction o f convicts to work.

FORMATION OF PRISONERS’ MOTIVATION TO WORK IN PENAL INSTITUTIONS:
PSYCHOLOGICAL ASPECT

© 2020 Пиюкова С. С.
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The article reveals the importance ofpsychological support o f  labor activity as one o f  the effective tools for  
the formation o f  motivation to work in persons serving sentences in places o f  imprisonment, considers its features 
and basic semantic blocks.

Keywords: labor activity, persons sentenced to imprisonment, employees o f  the penal system, motivation 
for work, readiness for work, penalinstitutions.

О т е ч е с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  в  с ф е р е  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о г о  п р а в а  р а с с м а т р и в а е т  

о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы й  т р у д  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  о с н о в н ы х  с р е д с т в  и с п р а в л е н и я  л и ц ,  о с у ж д е н н ы х  

к  л и ш е н и ю  с в о б о д ы .  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  э т о  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  п р и в л е ч е н и е  к  т р у д у  п о л о ж и т е л ь н о  

в л и я е т  н а  п р о ц е с с  р е с о ц и а л и з а ц и и  о с у ж д е н н ы х  и  с п о с о б с т в у е т  п р о ф и л а к т и к е  п р о б л е м  в  п о с т п е -  

н и т е н ц и а р н о й  а д а п т а ц и и  л и ц ,  о с в о б о д и в ш и х с я  и з  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  [ 1 ,  2 ] .

К р о м е  т о г о ,  м а к с и м а л ь н о е  п р и в л е ч е н и е  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  п о з в о л я е т  у в е л и ч и т ь  э ф ф е к 

т и в н о с т ь  т р у д о в о й  а д а п т а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  п р и о б р е т е н и я  и м и  п о л е з н ы х  н а в ы к о в  и  в о с т р е б о в а н н ы х  

п р о ф е с с и й ;  п р и в о д и т  к  у с и л е н и ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  в  р е з у л ь т а т а х  т р у д а ;  с п о с о б с т в у е т  р о с т у  

з а р а б о т н о й  п л а т ы ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  п о г а ш а т ь  и с к о в ы е  

т р е б о в а н и я ,  в о з м е щ а т ь  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  с о д е р ж а н и е м ,  п р и о б р е т а т ь  д о п о л н и т е л ь н о  п р о д у к т ы  

п и т а н и я  и  д р у г и е  п р е д м е т ы  п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и ,  о к а з ы в а т ь  п о м о щ ь  с е м ь я м .

С  п с и х о л о г и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я ,  п р и в л е ч е н и е  о с у ж д е н н о г о  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п о 

л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  р а з в и т и е  е г о  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в ,  т а к  к а к  ф о р м и р у е т  у  н е г о  у в е р е н н о с т ь ,  

о т в е т с т в е н н о с т ь ,  п о в ы ш а е т  с а м о о ц е н к у ,  р а з в и в а е т  к о м м у н и к а т и в н ы е  н а в ы к и ,  а  т а к ж е  в ы п о л н я е т  

с у б л и м и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  п о  н е й т р а л и з а ц и и  н е г а т и в н о г о  э м о ц и о н а л ь н о г о  ф о н а  ( н а п р я ж е н и я ,  

п о д а в л е н н о с т и )  и л и  п е р е в о д а  в  б о л е е  п р о д у к т и в н о е  э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  ( у д о в л е т в о р е н и е  о т  

п р о ц е с с а  и  р е з у л ь т а т о в  т р у д а )  [ 3 ] .

Ф у н к ц и ю  п р и в л е ч е н и я  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  р е а л и з у ю т  ц е н т р ы  т р у д о в о й  а д а п т а ц и и  и с п р а 

в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  Л и ц а ,  о т б ы в а ю щ и е  н а к а з а н и е  в  в и д е  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  т р у д я т с я  в  п р о и з 

в о д с т в е н н ы х  м а с т е р с к и х  и с п р а в и т е л ь н ы х  к о л о н и й ,  а  т а к ж е  н а  ф е д е р а л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  у н и 

т а р н ы х  п р е д п р и я т и я х  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы .  К р о м е  т о г о ,  о с у ж д е н н ы е  м о г у т  п р и в л е 

к а т ь с я  к  р а б о т е  в  о р г а н и з а ц и я х  и н ы х  о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы х  ф о р м ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  т е р р и 

т о р и я х  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и л и  з а  и х  п е р и м е т р о м ,  е с л и  о б е с п е ч и в а е т с я  т р е б у е м а я  и з о л я 

ц и я  и  о х р а н а ,  а  т а к ж е  о с у щ е с т в л я т ь  х о з я й с т в е н н о е  о б с л у ж и в а н и е  у ч р е ж д е н и й ,  и с п о л н я ю щ и х  

н а к а з а н и я  [ 4 ] .

К  с о ж а л е н и ю ,  н е с м о т р я  н а  с л о ж и в ш у ю с я  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  с и с т е м у  п р и в л е 

ч е н и я  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в к л ю ч а ю щ у ю  в  с е б я  к о м п л е к с  и н ф о р м а ц и о н н ы х ,  

п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы х ,  о б у ч а ю щ и х  и  и н ы х  м е р о п р и я т и й ,  ч а с т ь  о с у ж д е н н ы х ,  в  с и л у  р а з л и ч н ы х  о б 

с т о я т е л ь с т в ,  у к л о н я е т с я  о т  р а б о т ы .  П о д о б н ы е  д е й с т в и я  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я ю т  н а  д и с ц и п л и н а р н у ю  

п р а к т и к у  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  с п о с о б с т в у ю т  д а л ь н е й ш е й  м а р г и н а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  

о с у ж д е н н о г о .

Т а к и м  о б р а з о м ,  о р г а н и з а ц и я  э ф ф е к т и в н о й  р а б о т ы  п о  п р и в л е ч е н и ю  с п е ц к о н т и н г е н т а  к  т р у 

д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р е д п о л а г а е т  н е  т о л ь к о  с о з д а н и е  н е о б х о д и м о г о  к о л и ч е с т в а  р а б о ч и х  м е с т ,  

у ч и т ы в а ю щ и х  р а з н о о б р а з и е  и н т е р е с о в  и  п р е д п о ч т е н и й  о с у ж д е н н ы х ,  и х  г е н д е р н ы е  и  в о з р а с т н ы е  

о с о б е н н о с т и ,  н о  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы  п о  в о 

в л е ч е н и ю  л и ц ,  о т б ы в а ю щ и х  н а к а з а н и я  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  к о л о н и я х ,  в  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  в  

т о м  ч и с л е  п о  ф о р м и р о в а н и ю  у  н и х  м о т и в а ц и и  к  т р у д у .

Ц е л ь ю  н а с т о я щ е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  в ы я в л е н и е  с т р у к т у р ы  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  

о с у ж д е н н ы х ,  а  т а к ж е  т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п с и х о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в  ф о р м и р о в а н и я  м о т и в а 

ц и и  к  т р у д у  у  л и ц ,  о т б ы в а ю щ и х  н а к а з а н и е  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с ,  к а к и м  о б р а з о м  д о л ж н а  б ы т ь  о р г а н и з о в а н а  р а б о т а  п о  

ф о р м и р о в а н и ю  м о т и в а ц и и  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  р а с с м о т р и м  ф а к т о р ы ,  н е г а т и в н о  

в л и я ю щ и е  н а  э т о т  п р о ц е с с .

В о - п е р в ы х ,  э т о  с о к р а щ е н и е  к о л и ч е с т в а  р а б о ч и х  м е с т  н а  п р е д п р и я т и я х  и с п р а в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й ,  п р и ч и н о й  к о т о р о г о  п о с л у ж и л о  н а л и ч и е  р а з л и ч н о г о  р о д а  э к о н о м и ч е с к и х  и  ф и н а н с о 

в ы х  п р о б л е м  в  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  в  п о с л е д н и е  г о д ы .  

К  п р и м е р у ,  в  м о н о г р а ф и и  Б .  В .  А л е к с а н д р о в а  п р и в о д я т с я  д а н н ы е  о  с н и ж е н и и  п о ч т и  в  д в а  р а з а  

к о л и ч е с т в а  о с у ж д е н н ы х ,  о б е с п е ч е н н ы х  р а б о ч и м и  м е с т а м и  с  1 9 8 6  г .  ( 9 6 , 9  % )  п о  2 0 1 5  г .  ( 4 5  % )  [ 3 ] .
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В о - в т о р ы х ,  и с с л е д о в а т е л и  к о н с т а т и р у ю т  у  о с у ж д е н н ы х  о т с у т с т в и е  и л и  с н и ж е н и е  п о т р е б 

н о с т и  в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  К а к  п р а в и л о ,  э т о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  о н и  н е  и с п ы т ы в а ю т  п с и х о 

л о г и ч е с к о г о  у д о в л е т в о р е н и я  о т  п р о ц е с с а  р а б о т ы ,  е е  р е з у л ь т а т о в  и л и  в о з н а г р а ж д е н и я  [ 5 ] .

В - т р е т ь и х ,  н а  м о м е н т  п р и б ы т и я  в  и с п р а в и т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е ,  ч а с т ь  о с у ж д е н н ы х  х а р а к т е 

р и з у е т с я  о т с у т с т в и е м  п с и х о л о г и ч е с к о й  г о т о в н о с т и  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .

С  о д н о й  с т о р о н ы ,  д а н н а я  с и т у а ц и я  п о р о ж д а е т с я  т е м ,  ч т о  о с у ж д е н н ы е  н е в е р н о  в о с п р и н и 

м а ю т  п о л о ж е н и е  с т .  1 0 3  У г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  с о г л а с н о  к о 

т о р о м у  « к а ж д ы й  о с у ж д е н н ы й  о б я з а н  т р у д и т ь с я  в  м е с т а х  и  н а  р а б о т а х ,  о п р е д е л я е м ы х  а д м и н и с т р а 

ц и е й  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я . . . » ,  у с м а т р и в а я  в  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о м  т р у д е  т о л ь к о  п р и н у 

д и т е л ь н о - к а р а т е л ь н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю .  У к а з а н н а я  к а т е г о р и я  о с у ж д е н н ы х  о т р и ц а т е л ь н о  о т н о с и т с я  

к  д е я т е л ь н о с т и  а д м и н и с т р а ц и и  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  п о  п р и в л е ч е н и ю  с п е ц к о н т и н г е н т а  к  

т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и с п ы т ы в а е т  о т в р а щ е н и е  к  р а б о т е ,  д е м о н с т р и р у е т  н е ж е л а н и е  п р и о б р е т а т ь  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я  и  т р у д о в ы е  н а в ы к и .  В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п о д о б н о е  о т н о ш е н и е  к  т р у д у  

п р и в о д и т  к  и м и т а ц и и  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п о д  п р и к р ы т и е м  к о т о р о й  о т р и ц а т е л ь 

н о  х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  о с у ж д е н н ы е ,  д в и ж и м ы е  к о р ы с т н ы м и  м о т и в а м и ,  п ы т а ю т с я  д о с т и ч ь  п р о т и 

в о п р а в н ы х  ц е л е й  [ 2 ] .

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с у щ е с т в е н н у ю  ч а с т ь  с п е ц к о н т и н г е н т а  с о с т а в л я ю т  

м о л о д ы е  о с у ж д е н н ы е ,  н е  п о л у ч и в ш и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ( и л и  д а ж е  с р е д н е г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я )  и  н е  и м е в ш и е  о п ы т а  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у  к о т о р ы х  п с и х о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  

к  т р у д у  н е  с ф о р м и р о в а н а  п о  о б ъ е к т и в н ы м  п р и ч и н а м .  Т а к ,  с о г л а с н о  и м е ю щ и м с я  д а н н ы м ,  к о л и ч е 

с т в о  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  о с у ж д е н н ы х ,  н е д о б р о с о в е с т н о  о т н о с я щ и х с я  к  т р у д у ,  с р е д и  л и ц ,  н е  

и м е ю щ и х  с р е д н е г о  о б р а з о в а н и я ,  с о с т а в л я е т  о к о л о  9 , 5  %  [ 3 ] .

К а к  п р а в и л о ,  о с у ж д е н н ы е  у к а з а н н о й  к а т е г о р и и  н е  п р о я в л я ю т  и н т е р е с а  к  р а б о т е ,  н е  о с о 

з н а ю т  п о т р е б н о с т ь  т р у д и т ь с я  и  н е  з а д у м ы в а ю т с я  о  с а м о р е а л и з а ц и и  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь 

н о с т и .  П о д о б н а я  п о з и ц и я  с у б ъ е к т а  п р о т и в о р е ч и т  с о ц и а л ь н ы м  н о р м а м  и  ц е н н о с т я м ,  д е л а е т  е г о  

у я з в и м ы м  в  с и с т е м е  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  п р и в о д и т  к  с о в е р ш е н и ю  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й 

с т в и й .  П о э т о м у  п р о в е д е н и е  р а б о т ы  п о  в о в л е ч е н и ю  э т о й  к а т е г о р и и  о с у ж д е н н ы х  в  т р у д о в у ю  д е я 

т е л ь н о с т ь  с п о с о б с т в у е т  п р и о б щ е н и ю  у к а з а н н о й  к а т е г о р и и  г р а ж д а н  к  с о ц и а л ь н ы м  н о р м а м  и  ц е н 

н о с т я м ,  ч т о  я в л я е т с я  з а л о г о м  и х  у с п е ш н о й  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  п о с л е  о с в о б о ж д е н и я .

В - ч е т в е р т ы х ,  о с у ж д е н н ы е  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  о р и е н т и р о в а н ы  н а  п р а г м а т и ч е с к у ю  с о с т а в л я ю 

щ у ю  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  у щ е р б  о с т а л ь н ы м  е е  ф у н к ц и я м  ( с о з и д а т е л ь н о й ,  р а з в и в а ю щ е й ,  р е 

с о ц и а л и з и р у ю щ е й  и  д р . ) .  Т а к ,  п р и в л е ч е н и е  к  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о м у  т р у д у  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и я х  в о с п р и н и м а е т с я  с п е ц к о н т и н г е н т о м  к а к  в о з м о ж н о с т ь  х о д а т а й с т в о в а т ь  о б  у с л о в н о 

д о с р о ч н о м  о с в о б о ж д е н и я  о т  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я ,  п о л у ч и т ь  п о о щ р е н и е  ( в  т о м  ч и с л е  м а т е р и а л ь 

н о е  в о з н а г р а ж д е н и е ,  в  в и д е  п о л у ч е н и я  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  н а  л и ц е в о й  с ч е т  с  ц е л ь ю  п о с л е д у ю щ е г о  

п р и о б р е т е н и я  п р о д у к т о в  п и т а н и я ,  с и г а р е т ) ,  в ы й т и  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы й  о б ъ е к т  д л я  р е ш е н и я  л и ч 

н ы х  в о п р о с о в  ( в  т о м  ч и с л е  п р о т и в о з а к о н н ы х ) .  Т а к о й  п о д х о д  с у щ е с т в е н н о  о б е д н я е т  э м о ц и о н а л ь 

н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  и  в  д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е  т а к ж е  н е  с п о с о б с т в у е т  

ф о р м и р о в а н и ю  у с т о й ч и в о й  м о т и в а ц и и  к  т р у д у .

И т а к ,  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы й  т р у д  я в л я е т с я  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  д е т е р м и н а н т  п р о ц е с с а  р е 

с о ц и а л и з а ц и и  о с у ж д е н н ы х  в  м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  п о э т о м у  ф о р м и р о в а н и е  у  о с у ж д е н н ы х  м о 

т и в а ц и и  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  з а л о г о м  у с п е ш н о г о  в к л ю ч е н и я  в  с и с т е м у  с о ц и а л ь н ы х  

о т н о ш е н и й  п о с л е  о с в о б о ж д е н и я .  В  т о  ж е  в р е м я ,  а н а л и з и р у я  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  м о т и в а ц и и  к  

т р у д у  у  с п е ц к о н т и н г е н т а ,  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  с п е ц и ф и к у  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  в  и с п р а в и 

т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  к о т о р а я ,  к а к  и  п р о ц е с с  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я  в  ц е л о м ,  н о с и т  в ы н у ж д е н н ы й  

х а р а к т е р  и  в к л ю ч а е т  в  с е б я  э л е м е н т ы  п р и н у ж д е н и я .

П о  м н е н и ю  А .  С .  П а н к р а т о в а ,  ц е л ь ю  т р у д а  п о  п р и н у ж д е н и ю  я в л я е т с я  п о т р е б л е н и е  п р о д у к 

т о в  т р у д а ,  в  т о  в р е м я  к а к  п р и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  п о т р е б н о с т и ,  н а п р о т и в ,  п о т р е б л е н и е  о с у 

щ е с т в л я е т с я  с у б ъ е к т о м  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  з а н и м а т ь с я  п р о и з в о д и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  [ 6 ] .  Е с л и  у  

с у б ъ е к т а  н е  с ф о р м и р о в а н а  п о т р е б н о с т ь  т р у д и т ь с я ,  а к т у а л и з и р у ю т с я  р а з л и ч н ы е  с о ц и а л ь н ы е  м е х а 

н и з м ы  п р и н у ж д е н и я  к  т р у д у .

В  э т о й  с в я з и  с о в р е м е н н ы е  и с с л е д о в а т е л и  р а с с м а т р и в а ю т  п р и н у ж д е н и е  к а к  о с о б ы й  в и д  

с т и м у л и р о в а н и я  т р у д а ,  п р и  к о т о р о м  в о з н и к а е т  т а к  н а з ы в а е м а я  « в ы н у ж д е н н а я »  м о т и в а ц и я  к  т р у 

д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  И с с л е д о в а т е л и  т а к ж е  у к а з ы в а ю т ,  ч т о  в  ш и р о к о м  с м ы с л е  л ю б о й  т р у д  з а  в о з н а 

г р а ж д е н и е  м о ж е т  б ы т ь  о т н е с е н  к  т р у д у  п о  п р и н у ж д е н и ю .  В  э т о м  с л у ч а е  э ф ф е к т и в н ы м  с о ц и а л ь 

н ы м  м е х а н и з м о м ,  с т и м у л и р у ю щ и м  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  я в л я ю т с я  р ы н о ч н ы е  о т н о ш е н и я  [ 7 ,  8 ] .
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П р и н у ж д е н и е  к а к  с п е ц и ф и ч е с к и й  к о м п л е к с  с т и м у л о в  к  т р у д у ,  к а к  п р а в и л о ,  х а р а к т е р и з у е т 

с я  с л е д у ю щ и м и  п р о я в л е н и я м и :

п р и м е н е н и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  о т р и ц а т е л ь н ы х  с т и м у л о в  ( с т р а х ,  с а н к ц и и ,  у г р о з ы  п р и ч и н е 

н и я  в р е д а  и л и  у х у д ш е н и я  п о л о ж е н и я  с у б ъ е к т а ) ;

о т с у т с т в и е  п р о и з в о л ь н о с т и  в  в ы б о р е  с у б ъ е к т о м  в а р и а н т о в  п о в е д е н и я  в  с ф е р е  т р у д а ;

в о з д е й с т в и е  н а  у р о в н е  б а з о в ы х  п о т р е б н о с т е й  с у б ъ е к т а  ( е д а ,  с о н ,  б е з о п а с н о с т ь ,  з д о р о в ь е ) ,  

о т  с т е п е н и  у д о в л е т в о р е н и я  к о т о р ы х  з а в и с и т  к а ч е с т в о  е г о  ж и з н и .

П о  м н е н и ю  Т .  Г .  О з е р н и к о в о й ,  с л е д у е т  р а з л и ч а т ь  п р я м у ю  и  к о с в е н н у ю  ф о р м ы  п р и н у ж д е 

н и я  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о т л и ч а ю щ и е с я  п о  у р о в н ю  у д о в л е т в о р е н н о с т и  с у б ъ е к т о м  р а б о т о й ,  

а  т а к ж е  п о  э ф ф е к т и в н о с т и  п о л у ч е н и я  р е з у л ь т а т о в ,  к а ч е с т в у  и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  [ 9 ] .

В  у с л о в и я х  п р я м о г о  п р и н у ж д е н и я ,  к о г д а  ч е л о в е к а  б у к в а л ь н о  з а с т а в л я ю т  р а б о т а т ь ,  и с п о л ь 

з у я  ж е с т к и е  с а н к ц и и ,  у  с у б ъ е к т а  п о с т е п е н н о  у г а с а ю т  п о т р е б н о с т и  б о л е е  в ы с о к о г о  п о р я д к а  ( с о ц и 

а л ь н ы е ,  д у х о в н ы е ,  э с т е т и ч е с к и е ) .  В ы п о л н я я  р а б о т у  п о м и м о  с в о е й  в о л и  и  ж е л а н и я ,  н е  в и д я  в  н е й  

в о з м о ж н о с т и  д л я  с а м о р е а л и з а ц и и  и  т в о р ч е с т в а ,  ч е л о в е к  у т р а ч и в а е т  в н у т р е н н ю ю  м о т и в а ц и ю  к  

т р у д у ,  я в л я ю щ у ю с я  д в и ж у щ е й  с и л о й  е г о  в н у т р и л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я ,  ч т о  н е г а т и в н ы м  о б р а з о м  

о т р а ж а е т с я  н а  п р о ц е с с е  р е с о ц и а л и з а ц и и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  з а с т а в и т ь  о с у ж д е н н о г о  р а б о т а т ь  н е д о 

с т а т о ч н о  д л я  д о с т и ж е н и я  ц е л и  е г о  и с п р а в л е н и я ,  в а ж н о  с ф о р м и р о в а т ь  у  ч е л о в е к а  о с о з н а н н о е  

с т р е м л е н и е  т р у д и т ь с я .

В  о т л и ч и е  о т  п р я м о г о  п р и н у ж д е н и я ,  о с у щ е с т в л я е м о г о  в  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в ы х  ф о р м а х ,  

с о  в с е м и  с о п у т с т в у ю щ и м и  е м у  и з д е р ж к а м и  в  в и д е  к р а й н е  н и з к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  т р у д а  и  о т с у т 

с т в и я  у  с у б ъ е к т а  у д о в л е т в о р е н н о с т и  е г о  р е з у л ь т а т а м и ,  п р и в л е ч е н и е  к  т р у д у  о с у ж д е н н ы х  н о с и т  

б о л е е  м я г к и й  х а р а к т е р  к о с в е н н о г о  п р и н у ж д е н и я ,  с  н а л и ч и е м  э л е м е н т о в  с в о б о д ы  в ы б о р а  и  р е а л и 

з а ц и и  о п р е д е л е н н ы х  г р а ж д а н с к и х  п р а в .

К о с в е н н о е  п р и н у ж д е н и е  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  р е а л и з у е т с я  в  н е с к о л ь к и х  в и д а х ,  о с н о в н ы м и  

и з  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  э к о н о м и ч е с к о е ,  а д м и н и с т р а т и в н о е  и  с о ц и а л ь н о - н о р м а т и в н о е  [ 9 ] .

Н е  в ы з ы в а е т  с о м н е н и я ,  ч т о  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  о т с у т с т в у е т  в о з м о ж н о с т ь  п о л 

н о с т ь ю  и с к л ю ч и т ь  и з  п р а к т и к и  т р у д  п о  п р и н у ж д е н и ю  и  в л и я н и е  с о п у т с т в у ю щ е й  е м у  о т р и ц а т е л ь 

н о й  м о т и в а ц и и .  В  т о  ж е  в р е м я  п р о в е д е н и е  в о с п и т а т е л ь н о й  и  п с и х о л о г и ч е с к о й  р а б о т ы ,  н а п р а в л е н 

н о й  н а  ф о р м и р о в а н и е  у  о с у ж д е н н ы х  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  и  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  

т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  к о м п е н с а ц и и  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  у с л о в и й  с о ц и 

а л ь н о й  и з о л я ц и и  и  п о з в о л и т  п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о ц е с с а  р е с о ц и а л и з а ц и и .

Р а с с м о т р и м  п р и р о д у  и  о с о б е н н о с т и  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  у  о с у ж д е н н ы х  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и я х .

В ы н у ж д е н н у ю  м о т и в а ц и ю ,  ф о р м и р у ю щ у ю с я  в  п р о ц е с с е  п р и н у ж д е н и я  к  т р у д у ,  м о ж н о  о х а 

р а к т е р и з о в а т ь  к а к  в н у т р е н н и й  и м п у л ь с  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в о з н и к а ю щ и й  в  о т в е т  н а  к о м 

п л е к с  о т р и ц а т е л ь н ы х  в н е ш н и х  с т и м у л о в  н а  ф о н е  о г р а н и ч е н и я  с в о б о д ы  в ы б о р а  и  н а п р а в л е н н ы й  в  

б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н а  р е а л и з а ц и ю  б а з о в ы х  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а .

К а к  у к а з ы в а е т  К .  Р .  В а р е л д ж я н ,  д л я  п о д о б н о г о  т и п а  о т н о ш е н и я  к  т р у д у  х а р а к т е р н ы  с л е д у 

ю щ и е  о с н о в н ы е  ч е р т ы :

-  н е д о с т а т о ч н о с т ь  у д о в л е т в о р е н и я  б а з о в ы х  п о т р е б н о с т е й  с у б ъ е к т а  ( в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  в  

п и щ е ,  о д е ж д е ,  с н е ,  б е з о п а с н о с т и ) ;

-  п р е в а л и р о в а н и е  в ы ж и в а н и я  н а  ф о н е  н и з к о г о  у р о в н я  р а з в и т и я  и н ы х  и н т е р е с о в ,  а с с о ц и и 

р о в а н н ы х  с  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ;

-  о т с т у п л е н и е  о т  с т р а т е г и ч е с к и х  ж и з н е н н ы х  ц е л е й  в  у г о д у  а к т у а л и з и р о в а в ш и х с я  т а к т и ч е 

с к и х  з а д а ч  п о  о б е с п е ч е н и ю  у с л о в и й  д л я  в ы ж и в а н и я ;

-  о г р а н и ч е н н о с т ь  с т р у к т у р ы  м о т и в о в  т р у д а ;

-  н а л и ч и е  у  с у б ъ е к т о в  н е у д о в л е т в о р е н н о с т и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  ( о б щ е й  и л и  о т д е л ь 

н ы м и  э л е м е н т а м и )  [ 5 ] .

Д л я  п о н и м а н и я  с п е ц и ф и к и  ф о р м и р о в а н и я  м о т и в а ц и и  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  п р е д с т а в л я е т с я  

п о л е з н ы м  р а с с м о т р е н и е  к о н ц е п ц и и  м о т и в а ц и и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р е д л о ж е н н о й  К .  З а м ф и -  

р о м .  П о  е г о  м н е н и ю ,  м о т и в а ц и я  к  т р у д у  в к л ю ч а е т  в  с е б я  д в е  с о с т а в л я ю щ и е :  в н у т р е н н ю ю  и  в н е ш 

н ю ю ,  п р и  э т о м  п о с л е д н я я  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  в  в и д е  с о ч е т а н и я  в н е ш н е й  п о л о ж и т е л ь н о й  и  

в н е ш н е й  о т р и ц а т е л ь н о й  м о т и в а ц и и  [ 1 0 ] .

В н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  я в л я е т с я  п р о д у к т о м  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  о б у с л о в л е н н ы м  с о д е р ж а 

н и е м  д е я т е л ь н о с т и .  П р и м е р о м  п о д о б н о й  м о т и в а ц и и  у  л и ц ,  о с у ж д е н н ы х  к  л и ш е н и ю  с в о б о д ы ,  

м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н и е  у д о в л е т в о р е н и я  о т  к а ч е с т в е н н о  в ы п о л н е н н о й  р а б о т ы  н а  б л а г о  о б щ е с т в а ,



104
ВЕСТНИК СЮИ

р е а л и з а ц и и  с в о е г о  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  и  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а ,  о т к р ы т и я  в  с е б е  н о в ы х  т а л а н т о в  

и  в о з м о ж н о с т е й ,  п р е о д о л е н и я  т р у д н о с т е й  в  о с в о е н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  н а в ы к о в  и  д о с т и ж е н и я  

в ы с о к и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в .

В н е ш н я я  м о т и в а ц и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о м п л е к с  п о л о ж и т е л ь н ы х  и  о т р и ц а т е л ь н ы х  с т и 

м у л о в ,  о б у с л о в л е н н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а м и ,  н е  с в я з а н н ы м и  с  с о д е р ж а н и е м  н е п о с р е д с т в е н н о й  т р у д о 

в о й  д е я т е л ь н о с т и .

Т а к ,  п р и м е р о м  в н е ш н е й  п о л о ж и т е л ь н о й  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  д л я  о с у ж д е н н ы х ,  о т б ы в а ю щ и х  

н а к а з а н и е  в  и с п р а в и т е л ь н о й  к о л о н и и ,  м о ж е т  с л у ж и т ь  п е р с п е к т и в а  у с л о в н о - д о с р о ч н о г о  о с в о б о ж 

д е н и я ,  о б ъ я в л е н и е  б л а г о д а р н о с т и  и  д р у г и е  в и д ы  п о о щ р е н и й ,  у с т а н о в л е н н ы е  д е й с т в у ю щ и м  з а к о 

н о д а т е л ь с т в о м .

В н е ш н я я  о т р и ц а т е л ь н а я  м о т и в а ц и я  в к л ю ч а е т  в  с е б я  р а з л и ч н ы е  в и д ы  в з ы с к а н и й ,  п р е д у 

с м о т р е н н ы е  У г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н ы м  к о д е к с о м  ( к  п р и м е р у ,  в ы г о в о р ,  в о д в о р е н и е  в  ш т р а ф н о й  

и з о л я т о р  и  д р . ) ,  а  т а к ж е  и н ы е  м е р ы  в о с п и т а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я .

П а р а д о к с  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  п р и  м н о г о к р а т н о м  и с п о л ь з о в а н и и  в н е ш н и х  с т и м у л о в  

н а б л ю д а е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  и х  п о б у д и т е л ь н о г о  п о т е н ц и а л а .  К р о м е  т о г о ,  и с с л е д о в а т е л и  

о т м е ч а ю т  н е г а т и в н у ю  р о л ь  в н е ш н е й  о т р и ц а т е л ь н о й  м о т и в а ц и и  в  ф о р м и р о в а н и и  у  ч е л о в е к а  с о с т о 

я н и я  в ы у ч е н н о й  б е с п о м о щ н о с т и ,  п о д а в л е н н о с т и ,  у т р а т ы  ч у в с т в а  с в о б о д ы  и  к о н т р о л я ,  а  т а к ж е  р а з 

в и т и я  т а к и х  к а ч е с т в  л и ч н о с т и ,  к а к  н е у в е р е н н о с т ь ,  к о н ф о р м и з м ,  б е з о т в е т с т в е н н о с т ь  и  п а с с и в н о с т ь .  

О ч е в и д н о ,  ч т о  с у б ъ е к т ,  о б л а д а ю щ и й  п о д о б н ы м  н а б о р о м  л и ч н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к ,  б у д е т  и с п ы 

т ы в а т ь  т р у д н о с т и  в  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  п о с л е  о с в о б о ж д е н и я ,  ч т о  в  к о н е ч н о м  и т о г е  м о ж е т  п р и 

в е с т и  к  п о в т о р н о м у  с о в е р ш е н и ю  п р е с т у п л е н и я  и  в о з в р а щ е н и ю  в  и с п р а в и т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е .

В  т о  ж е  в р е м я  в н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш е й  у с т о й ч и в о с т ь ю  и  в ы с т у п а е т  

и с т о ч н и к о м  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  п р и с у т с т в и я  в н е ш н и х  с т и м у л о в .  П р и  о п р е д е 

л е н н о м  у р о в н е  в о в л е ч е н н о с т и  с у б ъ е к т а  в  д е я т е л ь н о с т ь  е г о  в н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  п р и о б р е т а е т  п о 

л о ж и т е л ь н у ю  э м о ц и о н а л ь н у ю  о к р а с к у ,  ч е л о в е к  и с п ы т ы в а е т  и н т е р е с  к  т р у д у ,  р а д о с т ь  о т  п р о ц е с с а  

с о з и д а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  б о л е е  у с п е ш н о м у  о в л а д е н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  

з н а н и я м и  и  у м е н и я м и ,  у в е л и ч е н и ю  п о з и т и в н о й  а к т и в н о с т и ,  у в е р е н н о с т и  в  с в о и х  с и л а х .

В  р е а л ь н о с т и  в с е  р а с с м о т р е н н ы е  в ы ш е  с о с т а в л я ю щ и е  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  с о с у щ е с т в у ю т  и  

в о з д е й с т в у ю т  н а  с у б ъ е к т а  о д н о в р е м е н н о ,  п о э т о м у  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м о т р е т ь  и х  н а и б о л е е  о п т и 

м а л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  д л я  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  о с у ж д е н н о г о .

П р е д п о л а г а е м ,  ч т о  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о  с п о с о б с т в о в а т ь  п р и в л е ч е н и ю  о с у ж д е н н о г о  к  т р у 

д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  б у д е т  т а к а я  с т р у к т у р а  м о т и в а ц и и  к  т р у д у ,  в  к о т о р о й  г л а в н а я  р о л ь  п р и н а д л е 

ж и т  в н у т р е н н и м  м о т и в а м  с у б ъ е к т а  п р и  о д н о в р е м е н н о м  п р и м е н е н и и  к о м п л е к с а  в н е ш н и х  п о л о ж и 

т е л ь н ы х  с т и м у л о в  и  о г р а н и ч е н н о м  и с п о л ь з о в а н и и  с и с т е м ы  в н е ш н е й  о т р и ц а т е л ь н о й  м о т и в а ц и и .  И ,  

н а п р о т и в ,  п р и в л е ч е н и е  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  б у д е т  н а и м е н е е  э ф ф е к т и в н о  в  с и т у а ц и и  и з б ы т к а  

в н е ш н и х  о т р и ц а т е л ь н ы х  с т и м у л о в  в  у щ е р б  и с п о л ь з о в а н и я  с и с т е м ы  в н е ш н е й  п о л о ж и т е л ь н о й  м о 

т и в а ц и и ,  к о т о р а я ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р е в о с х о д и т  в н у т р е н н ю ю  м о т и в а ц и ю  с у б ъ е к т а .

В  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  у  о с у ж д е н н ы х  в  б о л ь ш и н с т в е  

с л у ч а е в  н а б л ю д а е т с я  в ы н у ж д е н н ы й  х а р а к т е р  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и ,  п р и  к о т о р о й  м о т и в и р у ю щ е е  

з н а ч е н и е  и м е ю т  с т и м у л ы ,  в н е ш н и е  п о  о т н о ш е н и ю  к  с о д е р ж а н и ю  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  П о д о б 

н а я  с т р у к т у р а  м о т и в а ц и и ,  б е з у с л о в н о ,  м о ж е т  с л у ж и т ь  о с н о в о й  д л я  п р и в л е ч е н и я  о с у ж д е н н ы х  к  

т р у д у ,  н о  я в л я е т с я  к р а й н е  н е у с т о й ч и в о й  в  д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .

В о - п е р в ы х ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  в н е ш н и е  с т и м у л ы  п р о д о л ж а л и  о к а з ы в а т ь  с в о е  п о б у д и т е л ь н о е  

д е й с т в и е  н у ж н о  п е р и о д и ч е с к и  « п о в ы ш а т ь  г р а д у с »  в о з д е й с т в и я  -  у в е л и ч и в а т ь  п о о щ р е н и е  и л и  у с и 

л и в а т ь  н а к а з а н и е ,  ч т о  н е в о з м о ж н о  о с у щ е с т в л я т ь  б е с к о н е ч н о  в  у с л о в и я х  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а 

т е л ь с т в а .

В о - в т о р ы х ,  н е т  н и к а к о й  г а р а н т и и ,  ч т о  в  с и т у а ц и и  о т с у т с т в и я  и л и  н е д о с т а т о ч н о г о  х а р а к т е 

р а  в н е ш н е й  м о т и в а ц и и ,  к  п р и м е р у ,  п о с л е  о с в о б о ж д е н и я  и з  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ,  о с у ж 

д е н н ы й  н е  в е р н е т с я  к  с о в е р ш е н и ю  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й .

В - т р е т ь и х ,  д а ж е  е с л и  у  о с у ж д е н н о г о  с ф о р м и р о в а н о  п р е д с т а в л е н и е  о б  и н с т р у м е н т а л ь н о й  

ц е н н о с т и  т р у д а  д л я  в ы ж и в а н и я  и  д о с т и ж е н и я  н е к о т о р о г о  у р о в н я  с т а б и л ь н о с т и  н а  о п р е д е л е н н ы й  

п е р и о д ,  о н о  в п о л н е  м о ж е т  с о ч е т а т ь с я  с  и д е е й  о  т о м ,  ч т о  д о с т и ж е н и е  г л о б а л ь н о г о  у с п е х а  и  б л а 

г о с о с т о я н и я  в  ж и з н и  в о з м о ж н о  т о л ь к о  н е з а к о н н ы м и  с п о с о б а м и .  Н е  с в я з ы в а я  ж и з н е н н ы е  п е р 

с п е к т и в ы  с  у р о в н е м  с в о е й  к в а л и ф и к а ц и и ,  к а ч е с т в о м  и  к о л и ч е с т в о м  п р о д е л а н н о й  р а б о т ы ,  п р о 

ф е с с и о н а л ь н ы м  о п ы т о м ,  о н и  с к л о н я ю т с я  к  с о в е р ш е н и ю  п р е с т у п л е н и й  к а к  к  б о л е е  б ы с т р о м у  

и  э ф ф е к т и в н о м у  с п о с о б у  д о с т и ж е н и я  с о с т о я н и я  к о м ф о р т а  и  б л а г о п о л у ч и я .
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О ч е в и д н о ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в р я д  л и  в о з м о ж н о  в  к о р н е  и з м е н и т ь  с у щ е с т в у ю щ е е  п о 

л о ж е н и е  д е л ,  т е м  б о л е е ,  ч т о  о н о  с о о т в е т с т в у е т  т е н д е н ц и я м  х а р а к т е р н ы м  д л я  с о в р е м е н н о г о  р о с 

с и й с к о г о  о б щ е с т в а  в  ц е л о м .  О д н а к о  н е о б х о д и м о  р е ш а т ь  з а д а ч и  п о  к а ч е с т в е н н о м у  и з м е н е н и ю  о т 

н о ш е н и я  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у ,  п р о в о д и т ь  р а б о т у  п о  с м е щ е н и ю  « ц е н т р а  т я ж е с т и »  в  н а п р а в л е н и и  

в н у т р е н н и х  м о т и в о в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т а к  к а к  т о л ь к о  ч е р е з  о с о з н а н и е  с а м о с т о я т е л ь н о й  

ц е н н о с т и  т р у д а  о с у ж д е н н ы й  м о ж е т  п р и й т и  к  о т к а з у  о т  с о в е р ш е н и я  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  в  

д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .

О д н и м  и з  д е й с т в е н н ы х  и н с т р у м е н т о в  ф о р м и р о в а н и я  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  у  л и ц ,  о т б ы в а ю 

щ и х  н а к а з а н и е  в  м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  я в л я е т с я  п с и х о л о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  т р у д о в о й  

д е я т е л ь н о с т и  [ 3 ,  4 ,  5 ] .  Е г о  ц е л ь  з а к л ю ч а е т с я  в  с п о с о б с т в о в а н и и  к а ч е с т в е н н о м у  и з м е н е н и ю  о т н о 

ш е н и я  о с у ж д е н н ы х  к  т р у д у  п у т е м  с о з д а н и я  у с л о в и й  д л я  о с о з н а н и я  с п е ц к о н т и н г е н т о м  ц е н н о с т и  

с о з и д а т е л ь н о г о  т р у д а  и  н о в ы х  ж и з н е н н ы х  п е р с п е к т и в ,  о т к р ы в а ю щ и х с я  в  п р о ц е с с е  о с в о е н и я  п р о 

ф е с с и о н а л ь н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  ф о р м и р о в а н и я  г о т о в н о с т и  к  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о м у  т р у д у  [ 5 ] .

П р и  р а з р а б о т к е  м о д е л и  п с и х о л о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  о с у ж 

д е н н ы х  н е о б х о д и м о  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е  р я д  о б с т о я т е л ь с т в .

В о - п е р в ы х ,  с п е ц и ф и к у  т р у д а  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  т о ,  ч т о  о н  

н о с и т  в ы н у ж д е н н ы й  х а р а к т е р  и  в к л ю ч а е т  в  с е б я  э л е м е н т ы  п р и н у ж д е н и я .

В о - в т о р ы х ,  р е а л ь н о е  с о о т н о ш е н и е  в н у т р е н н е й  м о т и в а ц и и ,  в н е ш н и х  п о л о ж и т е л ь н ы х  и  

в н е ш н и х  о т р и ц а т е л ь н ы х  с т и м у л о в ,  п о б у ж д а ю щ и х  о с у ж д е н н о г о  р а б о т а т ь .

В - т р е т ь и х ,  н е о б х о д и м о с т ь  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  о с у ж д е н н о г о  в  н а п р а в л е н и и  ф о р м и р о в а н и я  

ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  т р у д у  и  п с и х о л о г и ч е с к о й  г о т о в н о с т и  к  о с у щ е с т в л е н и ю  о б щ е с т в е н н о  

п о л е з н о й  д е я т е л ь н о с т и .

У ч и т ы в а я  с у щ е с т в у ю щ и е  п о д х о д ы  к  о р г а н и з а ц и и  п с и х о л о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  с п е ц -  

к о н т и н г е н т а  и  а н а л и з и р у я  о п ы т  р е а л и з а ц и и  п с и х о л о г и ч е с к и х  п р о г р а м м ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  ф о р м и 

р о в а н и е  т р у д о в о й  м о т и в а ц и и  о с у ж д е н н ы х ,  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м а т р и в а т ь  м о д е л ь  п с и х о л о г и ч е с к о 

г о  с о п р о в о ж д е н и я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  о с у ж д е н н ы х  в  в и д е  с л е д у ю щ и х  в з а и м о с в я з а н н ы х  с м ы с 

л о в ы х  б л о к о в :

1 )  о с о з н а н и е  о с у ж д е н н ы м и  п о т р е б н о с т е й ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  у д о в л е т в о р е н ы  в  п р о ц е с с е

т р у д а ;

2 )  п о с т а н о в к а  ц е л е й  ( п о с т р о е н и е  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  п о т р е б н о с т я м и  и  т е м и  к о н е ч н ы м и  

б л а г а м и ,  к о т о р ы е  и х  у д о в л е т в о р я ю т ) ;

3 )  о п р е д е л е н и е  в е д у щ и х  м о т и в о в  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  у  о с у ж д е н н ы х ;

4 )  ф о р м и р о в а н и е  и н т е р е с а  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  х а р а к т е р а  м о т и в а 

ц и и  о с у ж д е н н о г о ;

5 )  у б е ж д е н и е  о с у ж д е н н о г о  в  в а ж н о с т и  и  н е о б х о д и м о с т и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  д л я  д о 

с т и ж е н и я  ж и з н е н н ы х  ц е л е й ;

6 )  ф о р м и р о в а н и е  с т р е м л е н и я  ( ж е л а н и я ,  м е ч т ы ,  н а м е р е н и я )  р а б о т а т ь ;

7 )  ф о р м и р о в а н и е  п с и х о л о г и ч е с к о й  г о т о в н о с т и  ( у с т а н о в к и )  к  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ;

8 )  э м о ц и о н а л ь н о - ч у в с т в е н н а я  о ц е н к а  р а б о т н и к о м  р е з у л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  ( у д о в л е т в о 

р е н н о с т ь  т р у д о м  и  ф а к т о р ы ,  н а  н е е  в л и я ю щ и е ) .

Т а к и м  о б р а з о м ,  ф о р м и р о в а н и е  м о т и в а ц и и  к  т р у д у  у  о с у ж д е н н ы х  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е 

ж д е н и й  я в л я е т с я  с л о ж н ы м  п р о ц е с с о м ,  ц е л ь  к о т о р о г о  з а к л ю ч а е т с я  в  д о с т и ж е н и и  у с т о й ч и в ы х  п о з и 

т и в н ы х  и з м е н е н и й  л и ч н о с т и  ч е р е з  в о в л е ч е н и е  в  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы й  т р у д .

В а ж н у ю  р о л ь  в  э т о й  р а б о т е  п р и з в а н о  с ы г р а т ь  п с и х о л о г и ч е с к о й  с о п р о в о ж д е н и е  о с у ж д е н 

н ы х ,  в  х о д е  к о т о р о г о  с о з д а ю т с я  у с л о в и я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  у  н и х  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  т р у 

д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п с и х о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  к  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о м у  т р у д у .
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования девиантологической компетент
ности сотрудника уголовно-исполнительной системы как важной составляющей его профессионализма. 
Отмечается, что низкий уровень компетентности сотрудников в вопросах работы с девиантными прояв
лениями осужденных является причиной возникновения конфликтных ситуаций, протестных настроений. 
Рассматривается понятие нормы относительно поведения осужденных. Раскрывается понятие юридиче
ской нормы, описываются ее нарушения в виде преступлений и дисциплинарных проступков. Девиантное 
поведение осужденных определяется как устойчивое деструктивное и/или аутодеструктивное поведение, 
нарушающее социальные нормы, угрожающее стабильности работы пенитенциарного учреждения, без
опасности находящихся в нем осужденных и персонала, а также жизни и здоровью самих нарушителей. 
Рассматривается классификация видов девиантного поведения осужденных: делинквентное, агрессивное, 
зависимое и суицидальное. Девиантологическая компетентность сотрудника пенитенциарного учреждения 
определяется как готовность решать профессиональные задачи, связанные с девиантными проявлениями 
осужденных, строго в соответствии с юридическими предписаниями, осуществляя при этом эффектив
ную коммуникацию. Обозначены правовой и психологический аспекты девиантологической компетентно
сти. Раскрывается структура девиантологической компетентности как единства мотивационно
ценностного, когнитивного и действенно-практического компонентов. Автор считает принципы гуманиз
ма и справедливости основой работы с девиантной личностью осужденного. Подчеркивается приоритет 
ведения конструктивного диалога с осужденным перед силовыми методами решения проблем.

Ключевые слова: девиантологическая компетентность, девиантное поведение, осужденные, уго
ловно-исполнительная система, профессиональная деятельность, сотрудники УИС, социальная норма.

STRUCTURE AND CONTENT OF DEVIANTOLOGICAL COMPETENCE 
OF EMPLOYEES OF THE PENITENTIARY SYSTEM

Summary. The article substantiates the need for the formation o f  deviantological competence o f employees 
o f the Penitentiary System. Deviantological competence is considered as an important component o f  professional
ism. It is noted that the low level o f  competence o f employees in the fight against deviant manifestations o f  convicts 
is the cause o f  conflict situations and protest moods. The concept o f  the norm regarding the behavior o f  convicts is 
considered. The concept o f  a legal norm is revealed, its violations in the form o f  crimes and disciplinary offenses 
are described. Deviant behavior o f  convicts is defined as persistent destructive and /  or auto-destructive behavior 
that violates social norms, threatens the stability o f  the penitentiary institution, the safety o f  the convicts and staff in 
it, as well as the life and health o f  the violators themselves. The classification o f  types o f  deviant behavior o f  con
victs is considered: delinquent, aggressive, dependent and suicidal. The deviantological competence o f  a peniten
tiary employee is defined as the readiness to solve professional tasks related to deviant manifestations o f  convicts, 
strictly in accordance with legal requirements, while carrying out effective communication. The legal and psycho
logical aspects o f  deviantological competence are outlined. The structure o f  deviantological competence is a unity 
o f motivational-value, cognitive and effective-practical components. The author believes that the principles o f  hu
manism and justice are the basis for working with the deviant personality o f  the convicted person. It is emphasized 
that conducting a constructive dialogue with the convicted person is a priority over using force to solve problems.

Keywords: deviantological competence, deviant behavior, convicts, the Penal System, professional activity, 
employees o f  the Penal System, social norm.
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К л ю ч е в ы м и  н а п р а в л е н и я м и  р а з в и т и я  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  в  н а с т о я щ и й  м о 

м е н т  я в л я ю т с я  г у м а н и з а ц и я  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и я ,  у с и л е н и е  с о ц и а л ь н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  и  п с и х о 

л о г и ч е с к о й  р а б о т ы  с  о с у ж д е н н ы м и  с  ц е л ь ю  и х  и с п р а в л е н и я  и  р е с о ц и а л и з ц и и ,  п р е д у п р е ж д е н и я  

р е ц и д и в а  п р е с т у п л е н и й .  У к а з а н н ы е  ц е л и  о п р е д е л я ю т  а к т у а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п р о ф е с с и 

о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  Ф С И Н  Р о с с и и ,  с р е д и  к о т о р ы х  в а ж н е й ш е е  -  ж е л а н и е  и  у м е н и е  

р а б о т а т ь  с  л ю д ь м и ,  п р е с т у п и в ш и м и  з а к о н .  Р е ч ь  и д е т  о  к о м п е т е н т н о с т и ,  о б е с п е ч и в а ю щ е й  г о т о в 

н о с т ь  р е ш а т ь  с л о ж н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з а д а ч и .  В  д а н н о й  с т а т ь е  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  р а с ш и 

р и т ь  п о н я т и е  « п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  с о т р у д н и к а  У И С » ,  д о п о л н и в  е г о  в а ж н о й  д е в и а 

н т о л о г и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й .  Ц е л ь ю  н а ш е й  р а б о т ы  я в л я е т с я  о п и с а н и е  с т р у к т у р ы  и  с о д е р ж а н и я  

д а н н о г о  п о н я т и я ,  а  т а к ж е  о б о с н о в а н и е  н е о б х о д и м о с т и  ф о р м и р о в а н и я  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е 

т е н т н о с т и  в  р а м к а х  в у з о в с к о й  п о д г о т о в к и .

О с у ж д е н н ы е ,  т о  е с т ь  л ю д и ,  п о д в е р г н у т ы е  м е р а м  у г о л о в н о г о  н а к а з а н и я ,  у ж е  с а м и  п о  с е б е  я в 

л я ю т с я  д е в и а н т н ы м и  л и ч н о с т я м и ,  в  т о й  м е р е ,  в  к а к о й  о н и  я в л я ю т с я  п р е с т у п н и к а м и .  О д н а к о  в  д а н 

н о й  с т а т ь е  р е ч ь  п о й д е т  о  п о в е д е н ч е с к и х  д е в и а ц и я х ,  к о т о р ы е  п р о я в л я ю т  о с у ж д е н н ы е  н е п о с р е д с т в е н 

н о  в  п р о ц е с с е  о т б ы т и я  н а к а з а н и я  в  у с л о в и я х  п е н и т е н ц и а р н о г о  у ч р е ж д е н и я .  К  н и м  о т н о с я т с я  о т к а з  

в ы п о л н я т ь  р е ж и м н ы е  т р е б о в а н и я ,  с о п р о т и в л е н и е  с о т р у д н и к а м ,  д о с т а в к а  и  и с п о л ь з о в а н и е  з а п р е 

щ е н н ы х  п р е д м е т о в ,  а з а р т н ы е  и г р ы ,  у п о т р е б л е н и е  н а р к о т и к о в ,  а л к о г о л я ,  п р е с т у п н ы е  д е й с т в и я ,  с у и 

ц и д а л ь н ы е  п р о я в л е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  и м е ю щ и е  д е м о н с т р а т и в н о - ш а н т а ж н ы й  х а р а к т е р ,  и  д р .

П р и  с т о л к н о в е н и и  с  п о д о б н ы м и  о т к л о н е н и я м и  в  п о в е д е н и и  о с у ж д е н н ы х  с о т р у д н и к а м  ч а 

с т о  п р и х о д и т с я  п р и м е н я т ь  с и л о в ы е  м е т о д ы  р е ш е н и я  п р о б л е м ы ,  т а к  к а к  т о л ь к о  о н и  д е й с т в е н н ы  в о  

м н о г и х  э к с т р е м а л ь н ы х  с и т у а ц и я х .  П р и м е р о м  м о г у т  с л у ж и т ь  г р у п п о в ы е  н е п о в и н о в е н и я  о с у ж д е н 

н ы х ,  п е р е х о д я щ и е  в  м а с с о в ы е  б е с п о р я д к и ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  п о д ж о г а м и  з д а н и й ,  н а п а д е н и е м  н а  

с о т р у д н и к о в ,  з а х в а т о м  л ю д е й  в  з а л о ж н и к и .  В  т о  ж е  в р е м я  б о л ь ш и н с т в о  п о в с е д н е в н ы х  с и т у а ц и й ,  

с в я з а н н ы х  с  д е в и а ц и я м и  о с у ж д е н н ы х ,  н е  т р е б у ю т  с и л о в о г о  п о д х о д а ,  а  н у ж д а ю т с я  в  м и р н ы х  с п о 

с о б а х  р а з р е ш е н и я  к о н ф л и к т а .

П р о б л е м а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  с о т р у д н и к и  п р и  в с т р е ч е  с  ф а к т а м и  о т к л о н е н и й  в  п о в е д е 

н и и  о с у ж д е н н ы х  ч а с т о  д е й с т в у ю т  н е г у м а н н ы м и  с п о с о б а м и ,  д е м о н с т р и р у ю т  г р у б о с т ь ,  а г р е с с и ю ,  

н е о б о с н о в а н н о  п р и м е н я ю т  ф и з и ч е с к у ю  с и л у  и  с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а .  Э т о  п р о и с х о д и т  п о т о м у ,  ч т о  

в  с и т у а ц и и  с о п р о т и в л е н и я ,  п р о т и в о д е й с т в и я  с о  с т о р о н ы  о с у ж д е н н о г о  с о т р у д н и к  т е р я е т  с а м о о б л а 

д а н и е  и  с а м о к о н т р о л ь ,  н а ч и н а е т  д е й с т в о в а т ь  и н с т и н к т и в н о ,  з а щ и щ а я с ь  и л и  н а п а д а я .  Н и з к и й  у р о 

в е н ь  к о м п е т е н т н о с т и  в  в о п р о с а х  р а б о т ы  с  д е в и а н т н ы м и  п р о я в л е н и я м и  о с у ж д е н н ы х  ч а с т о  я в л я е т с я  

п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  к о н ф л и к т н ы х  с и т у а ц и й ,  н е д о в о л ь с т в а  о с у ж д е н н ы х ,  п р о т е с т н ы х  н а с т р о е 

н и й  и  н е г а т и в н о г о  м н е н и я  о б щ е с т в е н н о с т и  о  р а б о т е  с о т р у д н и к о в  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и 

с т е м ы .  Н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  д е й с т в и я  с о т р у д н и к а  в  о с т р о й  к о н ф л и к т н о й  с и т у а ц и и  о б щ е н и я  с  

о с у ж д е н н ы м - д е в и а н т о м  о п а с н ы ,  т а к  к а к  м о г у т  с п р о в о ц и р о в а т ь  о с у ж д е н н о г о  н а  н а с и л и е ,  у г р о ж а 

ю щ е е  з д о р о в ь ю  и  ж и з н и  с о т р у д н и к а .

В  с и т у а ц и и  в з а и м о д е й с т в и я  с  о с у ж д е н н ы м - д е в и а н т о м  о т  с о т р у д н и к а  т р е б у ю т с я  п р о ф е с с и 

о н а л ь н ы е  д е й с т в и я  с  т о ч к и  з р е н и я  з а к о н а ,  г р а м о т н о е  п р и м е н е н и е  п о л о ж е н и й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  

н о р м а т и в н о - п р а в о в ы х  а к т о в .  О д н а к о  н е  м е н е е  в а ж н ы м  я в л я е т с я  п с и х о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  э т о й  р а 

б о т ы ,  з а к л ю ч а ю щ и й с я  в  у м е н и и  о к а з ы в а т ь  п с и х о л о г и ч е с к о е  в л и я н и е  н а  о с у ж д е н н о г о - н а р у ш и т е л я ,  

к о н с т р у к т и в н о  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  с  н и м .  А  д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  п о н и м а н и е  с у щ н о с т и  п е н и т е н 

ц и а р н ы х  д е в и а ц и й ,  з н а н и е  п р и ч и н  и х  в о з н и к н о в е н и я ,  м е т о д о в  п р о ф и л а к т и к и  и  у м е н и е  э ф ф е к т и в 

н о  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  д е в и а н т н у ю  л и ч н о с т ь .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в а ж н о й  з а д а ч е й  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  

с о т р у д н и к о в  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о 

п с и х о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  в  в о п р о с а х  р а б о т ы  с  д е в и а н т н о й  л и ч н о с т ь ю .  О т м е т и м ,  ч т о  в  

н а с т о я щ е е  в р е м я  в  п р о ц е с с е  в у з о в с к о г о  о б у ч е н и я  п р и  п о д г о т о в к е  с о т р у д н и к о в  к  р а б о т е  с  о с у ж 

д е н н ы м и  с  о т к л о н е н и я м и  в  п о в е д е н и и  д е л а е т с я  а к ц е н т  н а  ю р и д и ч е с к и х  а с п е к т а х  и  н е д о с т а т о ч н о  

в н и м а н и я  у д е л я е т с я  п с и х о л о г и ч е с к о й  с о с т а в л я ю щ е й .

В о п р о с ы  ф о р м и р о в а н и я  г о т о в н о с т и  к  б у д у щ е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  к у р с а н т о в  

в у з о в  Ф С И Н  Р о с с и и  р а с к р ы в а ю т с я  в  р а б о т а х  В .  Б .  Д в о р ц о в а ,  С .  В .  М а р и ш и н а ,  К .  А .  К у н а ш ,

О .  С .  Б о р о з д и н о й ,  А .  Г .  М а л ы ш е в о й ,  А .  В .  С о р о к и н а ,  А .  Н .  Б а л а м у т а ,  Р .  В .  П у з ы р е в с к о г о  и  д р .  

Р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  с о т р у д н и к о в  Ф С И Н  Р о с с и и  р а с с м а т р и в а 

л и с ь  И .  И .  К у п ц о в ы м  и  Г .  С .  К а р п о в о й ,  М .  В .  Л е б е д е в ы м ,  Т .  В .  Н и к и т и н о й ,  Э .  В .  З а у т о р о в о й ,

A .  Н .  Л о м а к и н о й ,  Л .  С .  К а ч к и н о й ,  А .  Н .  С а п о ж н и к о в ы м ,  М .  А .  Е р о ф е е в о й ,  Е .  А .  Т у р у т и н о й ,

B .  Г .  И г о ш и н ы м  и  д р .  О д н а к о  в о п р о с ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т н о с т и  с о т р у д н и к о в  У И С  в  а с 

п е к т е  р а б о т ы  с  д е в и а н т н ы м и  п р о я в л е н и я м и  о с у ж д е н н ы х  о с т а ю т с я  в н е  п о л я  з р е н и я  у ч е н ы х ,  н о  в  с и 

л у  и х  в ы с о к о й  п р а к т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и  д о л ж н ы  б ы т ь  и з у ч е н ы .  Д е в и а н т о л о г и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я
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п р о ф е с с и о н а л и з м а  с о т р у д н и к а  У И С  н у ж д а е т с я  в  н а у ч н о м  о с м ы с л е н и и ,  ч т о  п о з в о л и т  в  д а л ь н е й 

ш е м  р а з р а б о т а т ь  п е д а г о г и ч е с к и е  п о д х о д ы  к  е е  ф о р м и р о в а н и ю .

К а к  и з в е с т н о ,  д е в и а н т о л о г и я  -  н а у к а  о б  о т к л о н я ю щ е м с я  п о в е д е н и и  -  м е ж д и с ц и п л и н а р н а я  

о б л а с т ь  н а у ч н о г о  з н а н и я .  О т к л о н я ю щ е е с я  п о в е д е н и е  я в л я е т с я  п р е д м е т о м  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и и ,  

п е д а г о г и к и ,  ю р и с п р у д е н ц и и ,  м е д и ц и н ы ,  ф и л о с о ф и и  и  с о ц и о л о г и и .  В  о т е ч е с т в е н н о й  п с и х о л о г и и  

н а и б о л е е  и з в е с т н ы  т р у д ы  Е .  В .  З м а н о в с к о й ,  Д .  В .  М е н д е л е в и ч а ,  Ю .  А .  К л е й б е р г а ,  Ц .  П .  К о р о л е н 

к о ,  Т .  А .  Д о н с к и х ,  С .  А .  Б е л и ч е в о й  и  д р .  С о г л а с н о  п р е д с т а в л е н и я м  Е .  В .  З м а н о в с к о й ,  д е в и а н т н о е  

п о в е д е н и е  х а р а к т е р и з у е т с я  у с т о й ч и в ы м  о т к л о н е н и е м  о т  н а и б о л е е  в а ж н ы х  с о ц и а л ь н ы х  н о р м ,  

н а н о с и т  у щ е р б  о б щ е с т в у  и л и  с а м о й  л и ч н о с т и  и  с о п р о в о ж д а е т с я  е е  д е з а д а п т а ц и е й  [ 1 ] .  Д .  В .  М е н -  

д е л е в и ч  о п р е д е л я е т  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  к а к  с и с т е м у  п о с т у п к о в  и л и  о д и н  п о с т у п о к ,  п р о т и в о р е 

ч а щ и й  п р и н я т ы м  в  о б щ е с т в е  н о р м а м  [ 2 ] .  П о  м н е н и ю  Ю .  А .  К л е й б е р г а ,  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  -  э т о  

с п е ц и ф и ч е с к и й  с п о с о б  и з м е н е н и я  с о ц и а л ь н ы х  н о р м  и  о ж и д а н и й  п о с р е д с т в о м  д е м о н с т р а ц и и  л и ч 

н о с т ь ю  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  н и м  [ 3 ] .  А в т о р ы  с х о д я т с я  в о  м н е н и и ,  ч т о  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  

с в я з а н о  с  н а р у ш е н и е м  и л и  с т р е м л е н и е м  с у б ъ е к т а  и з м е н и т ь  с о ц и а л ь н у ю  н о р м у .

Ч т о б ы  р а с к р ы т ь  с о д е р ж а н и е  п о н я т и я  « д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  о с у ж д е н н ы х » ,  н е о б х о д и м о  

о б р а т и т ь с я  к  п о н я т и ю  « н о р м а » .  К а к о е  п о в е д е н и е  о с у ж д е н н о г о  б у д е т  с ч и т а т ь с я  н о р м а л ь н ы м ?  

С  т о ч к и  з р е н и я  ю р и с п р у д е н ц и и  в  о т н о ш е н и и  л и ц ,  п о д в е р г н у т ы м  у г о л о в н о м у  н а к а з а н и ю ,  р е ш а ю 

щ е е  з н а ч е н и е  и м е ю т  п р а в о в ы е  н о р м ы ,  о ф о р м л е н н ы е  в  в и д е  с в о д а  п р а в и л  и  п р е д п о л а г а ю щ и е  н а к а 

з а н и е  з а  и х  н а р у ш е н и е .  К а к  и з в е с т н о ,  п о в е д е н и е  о с у ж д е н н о г о  р е г л а м е н т и р у е т с я  п р а в о в ы м и  н о р 

м а м и ,  з а к р е п л е н н ы м и  в  У г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о м  к о д е к с е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( д а л е е  -  У И К  

Р Ф )  и  н а х о д я щ и м и  к о н к р е т н о е  в ы р а ж е н и е  в  П р а в и л а х  в н у т р е н н е г о  р а с п о р я д к а  И У .  Н о р м ы  к а с а 

ю т с я  в с е х  с т о р о н  ж и з н и  о с у ж д е н н о г о  в  м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы :  р е ж и м а  д н я ,  п р а в и л  п р о в е д е н и я  

т е л е ф о н н ы х  р а з г о в о р о в ,  с в и д а н и й ,  п р и е м а  п о с ы л о к ,  х р а н е н и я  п р е д м е т о в  и  л и ч н ы х  в е щ е й ,  о р г а н и 

з а ц и и  в ы х о д а  н а  р а б о т у ,  о б щ е н и я  с  а д м и н и с т р а ц и е й  и  т .  д .  Г р у б ы е  о т к л о н е н и я  в  п о в е д е н и и  о т  п р и 

н я т ы х  п р а в и л  с ч и т а ю т с я  н а р у ш е н и е м  п р а в о в о й  н о р м ы  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  п о в е д е н ч е с к о й  д е в и а ц и е й .

Ю р и д и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  п р е д п о л а г а е т  в ы д е л е н и е  д в у х  в и д о в  н а р у ш е н и я  ю р и д и ч е 

с к о й  н о р м ы  л и ц а м и ,  с о д е р ж а щ и м и с я  п о д  с т р а ж е й :  п р е с т у п л е н и я  и  д и с ц и п л и н а р н ы е  п р о с т у п к и .  К  

п р е с т у п л е н и я м ,  с о в е р ш а е м ы м  о с у ж д е н н ы м и ,  о т н о с я т с я  у м ы ш л е н н о е  п р и ч и н е н и е  в р е д а  з д о р о в ь ю ,  

п о б о и ,  и с т я з а н и е ,  и з н а с и л о в а н и е ,  у б и й с т в а ,  п о б е г и ,  м а с с о в ы е  б е с п о р я д к и  и  д р .  Д и с ц и п л и н а р н ы й  

п р о с т у п о к  в  о т л и ч и е  о т  п р е с т у п л е н и я  и м е е т  м е н ь ш у ю  с т е п е н ь  о б щ е с т в е н н о й  о п а с н о с т и .  С р е д и  

д и с ц и п л и н а р н ы х  п р о с т у п к о в  о с о б у ю  о п а с н о с т ь  и м е ю т  з л о с т н ы е  н а р у ш е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  п о 

р я д к а .  О с н о в н ы м и  п р и з н а к а м и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м и  з л о с т н ы х  н а р у ш и т е л е й ,  я в л я ю т с я  м н о ж е 

с т в е н н о с т ь  д о п у щ е н н ы х  н а р у ш е н и й  л и б о  с о в е р ш е н и е  п р о с т у п к а  в  г р у б о й  и  д е р з к о й  ф о р м е ,  в л е 

к у щ е е  з а  с о б о й  з н а ч и т е л ь н ы е  н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я .  С о г л а с н о  с т .  1 1 6  У И К  Р Ф  з л о с т н ы м и  

н а р у ш е н и я м и  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я  я в л я ю т с я  у п о т р е б л е н и е  с п и р т н ы х  

н а п и т к о в ,  н а р к о т и ч е с к и х  и л и  п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в ;  м е л к о е  х у л и г а н с т в о ;  у г р о з а  н е п о в и н о в е н и я  

п р е д с т а в и т е л я м  а д м и н и с т р а ц и и  с  о т с у т с т в и е м  п р и з н а к о в  п р е с т у п л е н и я ;  и з г о т о в л е н и е ,  х р а н е н и е  

и л и  п е р е д а ч а  з а п р е щ е н н ы х  п р е д м е т о в ;  у к л о н е н и е  о т  и с п о л н е н и я  п р и н у д и т е л ь н ы х  м е р  м е д и ц и н 

с к о г о  х а р а к т е р а  и л и  о т  о б я з а т е л ь н о г о  л е ч е н и я ,  н а з н а ч е н н о г о  с у д о м  и л и  р е ш е н и е м  м е д и ц и н с к о й  

к о м и с с и и ;  о р г а н и з а ц и я  з а б а с т о в о к  и л и  и н ы х  г р у п п о в ы х  н е п о в и н о в е н и й ,  р а в н о  к а к  и  а к т и в н о е  у ч а 

с т и е  в  н и х ;  м у ж е л о ж с т в о ,  л е с б и я н с т в о ;  о р г а н и з а ц и я  г р у п п и р о в о к  о с у ж д е н н ы х ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  

с о в е р ш е н и е  у к а з а н н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й ,  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  н и х ;  о т к а з  о т  р а б о т ы  и л и  п р е к р а щ е 

н и е  р а б о т ы  б е з  у в а ж и т е л ь н ы х  п р и ч и н .  З а  п р е с т у п л е н и я ,  с о в е р ш е н н ы е  в  м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  

п р е д у с м о т р е н а  у г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  а  з а  д и с ц и п л и н а р н ы е  п р о с т у п к и  -  д и с ц и п л и н а р н а я  о т 

в е т с т в е н н о с т ь .

З а м е т и м ,  ч т о  ю р и д и ч е с к и й  п о д х о д  к  о п и с а н и ю  д е в и а н т н о г о  п о в е д е н и я  о с у ж д е н н ы х  о г р а 

н и ч е н  п о н я т и е м  ю р и д и ч е с к а я  н о р м а ,  в  т о  в р е м я  к а к  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  а н а л и з у  п о в е д е н ч е с к и х  

д е в и а ц и й  о с у ж д е н н ы х  т р е б у е т  ш и р о к о г о  п о н и м а н и я  п о н я т и я  с о ц и а л ь н а я  н о р м а  и  в к л ю ч е н и я  в  

н е г о  н р а в с т в е н н ы х ,  м е д и ц и н с к и х  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  а с п е к т о в .  Н а п р и м е р ,  с у и ц и д а л ь н ы е  п о п ы т к и  

о с у ж д е н н ы х  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  п о в е д е н ч е с к и е  а к т ы ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  п с и х о л о г и ч е с к о м  

н е б л а г о п о л у ч и и  л и ч н о с т и  и / и л и  о  п р о б л е м а х ,  н а х о д я щ и х с я  в  в е д е н и и  п с и х и а т р и и .

Р а с с м а т р и в а я  в и д ы  д е в и а н т н о г о  п о в е д е н и я ,  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  о т с у т с т в и е  е д и н 

с т в а  в  п р е д с т а в л е н и я х  у ч е н ы х .  Т а к ,  с о г л а с н о  к л а с с и ф и к а ц и и  Е .  В .  З м а н о в с к о й  к  о с н о в н ы м  в и д а м  

о т к л о н я ю щ е г о с я  п о в е д е н и я  о т н о с я т с я  а г р е с с и в н о е ,  д е л и н к в е н т н о е ,  а д д и к т и в н о е  и  с у и ц и д а л ь н о е  

п о в е д е н и е  [ 1 ] .  В  т и п о л о г и ю  В .  Д .  М е н д е л е в и ч а ,  о с н о в н у ю  р о л ь  в  к о т о р о й  и г р а е т  м е д и ц и н с к и й  к р и 

т е р и й  н о р м ы ,  в к л ю ч е н ы  а д д и к т и в н о е ,  д е л и н к в е н т о е ,  п а т о х а р а к т е р о л о г и ч е с к о е ,  п с и х о п а т о л о г и ч е 

с к о е  и  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  н а  б а з е  г и п е р с п о с о б н о с т е й  [ 2 ] .  Р а с с м а т р и в а я  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е



110
ВЕСТНИК СЮИ

п р е ж д е  в с е г о  к а к  р а з р у ш и т е л ь н о е  п о в е д е н и е ,  Ю .  А .  К л е й б е р г  п р е д л а г а е т  в ы д е л я т ь  в н е ш н е д е с т р у к 

т и в н о е  ( а н т и с о ц и а л ь н о е )  п о в е д е н и е ,  п р о т и в о р е ч а щ е е  н р а в с т в е н н ы м  и  п р а в о в ы м  н о р м а м ,  н а р у ш а я  

и  р а з р у ш а я  и х ,  п о в е д е н и е ,  у г р о ж а ю щ е е  с о ц и а л ь н о м у  п о р я д к у  и  б л а г о п о л у ч и ю  о к р у ж а ю щ и х  л ю д е й  

( п р е с т у п н о с т ь ,  а л к о г о л и з м ,  н а р к о м а н и я ,  п р о с т и т у ц и я ) ;  к о с в е н н о  д е с т р у к т и в н о е  ( а с о ц и а л ь н о е  п о в е 

д е н и е ) ,  н а р у ш а ю щ е е  и  р а з р у ш а ю щ е е  м о р а л ь н о - н р а в с т в е н н ы е  н о р м ы  и  м е ж л и ч н о с т н ы е  с в я з и  и  о т 

н о ш е н и я  ( а г р е с с и я ,  к о н ф л и к т ы  и  т .  д . ) ;  а у т о д е с т р у к т и в н о е  ( д и с с о ц и а л ь н о е )  п о в е д е н и е ,  н а р у ш а ю 

щ е е  и  р а з р у ш а ю щ е е  м е д и ц и н с к и е  и  п с и х о л о г и ч е с к и е  н о р м ы  ( с у и ц и д ,  а д д и к ц и и )  [ 3 ] .

О п и р а я с ь  н а  п р е д с т а в л е н и я  у к а з а н н ы х  а в т о р о в ,  а  т а к ж е  у ч и т ы в а я  ю р и д и ч е с к и й  п о д х о д  к  

а н а л и з у  п о в е д е н ч е с к и х  н а р у ш е н и й  о с у ж д е н н ы х ,  м ы  п р е д л а г а е м  с л е д у ю щ и е  о п р е д е л е н и е  и  к л а с 

с и ф и к а ц и ю .  Д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  о с у ж д е н н ы х  -  э т о  у с т о й ч и в о е  д е с т р у к т и в н о е  и / и л и  а у т о д е 

с т р у к т и в н о е  п о в е д е н и е  л и ц ,  н а х о д я щ и х с я  в  м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы ,  н а р у ш а ю щ е е  с о ц и а л ь н ы е  

н о р м ы ,  у г р о ж а ю щ е е  с т а б и л ь н о с т и  р а б о т ы  п е н и т е н ц и а р н о г о  у ч р е ж д е н и я ,  б е з о п а с н о с т и  н а х о д я 

щ и х с я  в  н е м  о с у ж д е н н ы х  и  п е р с о н а л а ,  а  т а к ж е  ж и з н и  и  з д о р о в ь ю  с а м и х  н а р у ш и т е л е й .

Девиантное поведение 
осужденных

Агрессивное

Оскорбления, грубость, 
необоснованные 

претензии, угрозы в 
адрес сотрудников

Аддиктивное Суицидальное

Алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, 

пристрастие к азартным 
играм

Суицид, демонстративно
шантажное 

суицидальное поведение

Драки, убийства, побеги, Хранение запрещенных

массовые беспорядки предметов, мелкое
хулиганство, отказ от

и т.д. работы и т.д.

Р и с .  1 .  К л а с с и ф и к а ц и я  в и д о в  д е в и а н т н о г о  п о в е д е н и я  о с у ж д е н н ы х

П р о ф и л а к т и к а  д е в и а ц и й  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  д е й с т в и й  с о т р у д н и к о в  п е н и 

т е н ц и а р н ы х  у ч р е ж д е н и й  п р и  в с т р е ч е  с  д е в и а н т н ы м и  п р о я в л е н и я м и  о с у ж д е н н ы х  з а в и с и т  о т  и х  д е 

в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и .  Т е р м и н  « д е в и а н т о л о г и ч е с к а я  к о м п е т е н т н о с т ь »  в п е р в ы е  п о я в 

л я е т с я  в  р а б о т а х  Ю .  А .  К л е й б е р г а  [ 4 ]  и  А .  В .  В ы ш и н с к о й  [ 5 ]  и  р а с с м а т р и в а е т с я  в  к о н т е к с т е  п р о 

ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я ,  к а к  н е о б х о д и м а я  с о с т а в л я ю щ а я  е г о  п р о ф е с с и о н а л и з м а .  Т а к ,  

А .  В .  В ы ш и н с к а я  с ч и т а е т ,  ч т о  э т о  п о н я т и е  в к л ю ч а е т  с и с т е м у  з н а н и й  о б  о т к л о н я ю щ е м с я  п о в е д е 

н и и ,  к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  г о т о в н о с т ь  у ч и т е л я  к  в з а и м о д е й с т в и ю  и  р а з р е ш е н и ю  п р о б л е м  с  д е т ь 

м и ,  п р е д р а с п о л о ж е н н ы м и  к  д е в и а н т н о м у  п о в е д е н и ю .  В  с о с т а в  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о 

с т и  а в т о р  в к л ю ч а е т  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к у ю  и  п р а в о в у ю  п о д г о т о в л е н н о с т ь  п е д а г о г а .

О с н о в ы в а я с ь  н а  д а н н о м  п о д х о д е ,  м ы  с ч и т а е м ,  ч т о  д е в и а н т о л о г и ч е с к а я  к о м п е т е н т н о с т ь  с о 

т р у д н и к а  п е н и т е н ц и а р н о г о  у ч р е ж д е н и я  з а к л ю ч а е т с я  в  е г о  г о т о в н о с т и  р е ш а т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  

з а д а ч и ,  с в я з а н н ы е  с  д е в и а н т н ы м и  п р о я в л е н и я м и  о с у ж д е н н ы х ,  с т р о г о  в  с о о т в е т с т в и и  с  ю р и д и ч е 

с к и м и  п р е д п и с а н и я м и ,  о с у щ е с т в л я я  п р и  э т о м  э ф ф е к т и в н у ю  к о м м у н и к а ц и ю .  Ю р и д и ч е с к и й  а с п е к т  

с в я з а н  с  ю р и д и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и е й  ф а к т а  н а р у ш е н и я ,  ч е т к о й  ю р и д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и е й  

п р о с т у п к а ,  с  о б о с н о в а н н ы м  п р и м е н е н и е м  д и с ц и п л и н а р н о й  п р а к т и к и  в о з д е й с т в и я  н а  н а р у ш и т е л я  и  

з н а н и и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р а в о в ы х  д е й с т в и й .  П с и х о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  

к о м п е т е н т н о с т и  з а к л ю ч а е т с я  в  э ф ф е к т и в н о й  к о м м у н и к а ц и и  с о т р у д н и к а ,  т о  е с т ь  у м е н и и  в е с т и  

к о н с т р у к т и в н ы й  д и а л о г  с  о с у ж д е н н ы м  с  ц е л ь ю  п р е д у п р е ж д е н и я  и л и  п р е к р а щ е н и я  и м  д е с т р у к т и в 

н ы х  и л и  а у т о д е с т р у к т и в н ы х  д е й с т в и й .

С о т р у д н и к ,  о б л а д а ю щ и й  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т ь ю ,  д о л ж е н  б ы т ь  г о т о в  р е 

ш а т ь  с л е д у ю щ и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з а д а ч и :

-  п р о г н о з и р о в а т ь  и  п р е д у п р е ж д а т ь  д е в и а н т н ы е  п р о я в л е н и я  о с у ж д е н н ы х ;

-  к о н с т р у к т и в н о  р а з р е ш а т ь  п р о б л е м н ы е  с и т у а ц и и ,  в  к о т о р ы х  о с у ж д е н н ы е  д е м о н с т р и р у 

ю т  о т к л о н я ю щ е е с я  п о в е д е н и е ;

-  п р о в о д и т ь  м о н и т о р и н г  ф и з и ч е с к о г о  и  п с и х и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  о с у ж д е н н ы х ,  с к л о н н ы х  

к  д е в и а ц и я м .
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С т р у к т у р н ы м и  к о м п о н е н т а м и  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  я в л я ю т с я :  м о т и в а ц и 

о н н о - ц е н н о с т н ы й  к о м п о н е н т  -  м о т и в ы ,  и н т е р е с ы ,  ц е л и  и  ц е н н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о 

с т и  в  а с п е к т е  р а б о т ы  с  д е в и а н т н ы м и  п р о я в л е н и я м и  о с у ж д е н н ы х ;  к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т  -  ю р и 

д и ч е с к и е  и  п с и х о л о г и ч е с к и е  з н а н и я ,  п р и м е н я е м ы е  в  п р о ц е с с е  р а б о т ы  с  д е в и а н т н о й  л и ч н о с т ь ю  

о с у ж д е н н о г о ;  д е й с т в е н н о - п р а к т и ч е с к и й  к о м п о н е н т  -  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  у м е н и я ,  с п о с о б ы  д е я 

т е л ь н о с т и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  д о с т и ж е н и е  ц е л и  р а б о т ы  с  п е н и т е н ц и а р н ы м и  д е в и а ц и я м и .

Р и с .  2 .  С т р у к т у р а  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  с о т р у д н и к а  У И С

К л ю ч е в ы м  к о м п о н е н т о м  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  я в л я е т с я  м о т и в а ц и о н н о 

ц е н н о с т н а я  с о с т а в л я ю щ а я ,  к о т о р а я  з а к л ю ч а е т с я  в  п о н и м а н и и  с о т р у д н и к о м  н е о б х о д и м о с т и  р е ш е 

н и я  п р о б л е м ы  д е в и а ц и й  о с у ж д е н н ы х  с  г у м а н и с т и ч е с к и х  п о з и ц и й ,  н а  о с н о в е  п р и н ц и п а  с п р а в е д л и 

в о с т и ;  о с о з н а н и и  б е с п е р с п е к т и в н о с т и  а в т о р и т а р н о г о  и  с и л о в о г о  п о д х о д а ;  г о т о в н о с т и  к  р а б о т е  с  

т р у д н о с т я м и  в  п о в е д е н и и  о с у ж д е н н о г о  в  а с п е к т е  е г о  и с п р а в л е н и я  и  р е с о ц и а л и з а ц и и ;  ф о р м и р о в а 

н и и  у с т а н о в к и  к  п о з и т и в н о м у  и  к о н с т р у к т и в н о м у  в з а и м о д е й с т в и ю  с  о с у ж д е н н ы м - д е в и а н т о м .  П р и  

н и з к о м  у р о в н е  р а з в и т и я  м о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н о г о  к о м п о н е н т а  р а з в и т и е  д р у г и х  к о м п о н е н т о в  

д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  б у д е т  н о с и т ь  ф о р м а л ь н ы й  х а р а к т е р .

К о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  о т р а ж а е т  и н ф о р м и р о в а н 

н о с т ь  с о т р у д н и к о в  У И С  о  с у щ н о с т и  и  в и д а х  о т к л о н я ю щ е г о с я  п о в е д е н и я  о с у ж д е н н ы х ,  п р и н ц и п а х  

р а б о т ы  с  п е н и т е н ц и а р н ы м и  д е в и а ц и я м и  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м у  с в е д е н и й  и з  о б л а с т и  ю р и с 

п р у д е н ц и и ,  э т и к и ,  с о ц и о л о г и и ,  п с и х о л о г и и ,  п е д а г о г и к и  и  м е д и ц и н ы .  Д а н н ы й  к о м п о н е н т  п о к а з ы 

в а е т  у р о в е н ь  т е о р е т и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  с о т р у д н и к а  и  и м е е т  с л е д у ю щ е е  с о д е р ж а н и е :

-  з н а н и е  о с н о в  д е в и а н т о л о г и и :  п о н я т и е  н о р м ы ,  е е  к р и т е р и и ;  в и д ы  с о ц и а л ь н о й  н о р м ы ;  

п о н я т и е  о т к л о н я ю щ е г о с я  п о в е д е н и я ;  в и д ы  с о ц и а л ь н ы х  д е в и а ц и й ;  п р и ч и н ы  в о з н и к н о в е н и я  с о ц и 

а л ь н ы х  о т к л о н е н и й ;  о б щ и е  п о д х о д ы  в  р а б о т е  с  д е в и а н т н о й  л и ч н о с т ь ю ;

-  з н а н и е  о с о б е н н о с т е й  д е в и а н т н о г о  п о в е д е н и я  л и ц ,  п о д в е р г н у т ы х  м е р а м  у г о л о в н о г о  

н а к а з а н и я ,  к л а с с и ф и к а ц и и  п е н и т е н ц и а р н ы х  д е в и а ц и й ;  п р и ч и н  в о з н и к н о в е н и я  д а н н о г о  я в л е н и я ;

-  з н а н и е  ю р и д и ч е с к и х  а с п е к т о в  р а б о т ы  с  д е в и а н т н о й  л и ч н о с т ь ю ,  о т р а ж е н н ы х  в  н о р м а 

т и в н о - п р а в о в ы х  д о к у м е н т а х :  о с о б е н н о с т е й  ю р и д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  п р о с т у п к а ,  в и д о в  о т в е т 

с т в е н н о с т и  з а  н а р у ш е н и е  п о р я д к а  в  И У ,  п р и н ц и п о в  н а з н а ч е н и я  д и с ц и п л и н а р н о г о  в з ы с к а н и я ;  в и 

д о в  д и с ц и п л и н а р н ы х  в з ы с к а н и й ;  а л г о р и т м а  н а л о ж е н и я  в з ы с к а н и й  и  т .  д . ;

-  з н а н и е  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы х ,  э т и ч е с к и х  и  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  к  

п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  п о в е д е н и ю  с о т р у д н и к а .

Д е й с т в е н н о - п р а к т и ч е с к и й  к о м п о н е н т  д е в и а н т о л о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  с о т р у д н и к а  

У И С  в к л ю ч а е т  у м е н и я  и  с п о с о б ы  д е я т е л ь н о с т и .  Э т о т  к о м п о н е н т  п о к а з ы в а е т  у р о в е н ь  п р а к т и ч е 

с к о й  г о т о в н о с т и  к  о с у щ е с т в л е н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  д а н н о м  н а п р а в л е н и и .  Д е й 

с т в е н н о - п р а к т и ч е с к и й  к о м п о н е н т  и м е е т  с л е д у ю щ у ю  с т р у к т у р у :

-  у м е н и е  п о  в н е ш н и м  п р и з н а к а м  д и а г н о с т и р о в а т ь  п с и х и ч е с к о е  с о с т о я н и е  о с у ж д е н н о г о  с  

ц е л ь ю  п р о г н о з и р о в а н и я  о т к л о н е н и й  в  п о в е д е н и и ;

-  у м е н и е  ю р и д и ч е с к и  г р а м о т н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  с и т у а ц и ю ,  с в я з а н н у ю  с  н а р у ш е н и е м  

п р а в и л  и л и  т р е б о в а н и й  з а к о н а  о с у ж д е н н ы м и ;
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-  у м е н и е  о с у щ е с т в л я т ь  ю р и д и ч е с к и  о б о с н о в а н н ы е  д е й с т в и я  в  с и т у а ц и и  н а р у ш е н и я  д и с 

ц и п л и н ы  и  п о р я д к а :  п р о в о д и т ь  о с м о т р ы  и  о б ы с к и ,  о ф о р м л я т ь  д о к у м е н т ы ,  в ы н о с и т ь  р е ш е н и е  о  

н а к а з а н и и  и  т .  д . ;

-  у м е н и е  в е с т и  к о н с т р у к т и в н ы й  д и а л о г  с  о с у ж д е н н ы м ,  и с п о л ь з у я  к о р р е к т н ы е ,  в е ж л и в ы е  

ф о р м ы  о б р а щ е н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  у р е г у л и р о в а н и е  к о н ф л и к т а ,  а  н е  н а  е г о  э с к а л а ц и ю ;  у м е н и е  

у б е ж д а т ь ,  п р и в о д я  с у щ е с т в е н н ы е  а р г у м е н т ы  в  п о л ь з у  з а к о н о п о с л у ш н о г о  п о в е д е н и я .

В  п р а к т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к у  н е о б х о д и м о  н а у ч и т ь с я  о к а з ы в а т ь  ц и в и л и з о в а н н о е  

в л и я н и е  н а  ч е л о в е к а ,  к о т о р о е ,  п о  м н е н и ю  Е .  В .  С и д о р е н к о ,  д о л ж н о  с п о с о б с т в о в а т ь  с о х р а н е н и ю  и  

р а з в и т и ю  д е л а ,  д е л о в ы х  о т н о ш е н и й  и  л и ч н о с т н о й  ц е л о с т н о с т и  у ч а с т н и к о в  [ 6 ] .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  

в а ж н ы м и  п р е д с т а в л я ю т с я  у м е н и я  п р о т и в о с т о я т ь  т а к и м  в и д а м  в л и я н и я ,  к а к  п с и х о л о г и ч е с к о е  н а п а 

д е н и е  и  м а н и п у л я ц и и ,  к о т о р ы е  ч а с т о  с о п р о в о ж д а ю т  д е в и а н т н о е  п о в е д е н и е  о с у ж д е н н ы х .

Т а к и м  о б р а з о м ,  д е в и а н т о л о г и ч е с к а я  к о м п е т е н т н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  и н т е г р а л ь н у ю  

п р о ф е с с и о н а л ь н о  л и ч н о с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  с о т р у д н и к а  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы ,  в к л ю ч а ю 

щ у ю  ц е н н о с т н о - с м ы с л о в ы е  у с т а н о в к и ,  з н а н и я  и  у м е н и я  в  с ф е р е  ю р и с п р у д е н ц и и ,  п с и х о л о г и и  и  

д р у г и х  с м е ж н ы х  н а у к а х ,  о п р е д е л я ю щ и е  е г о  г о т о в н о с т ь  р е ш а т ь  п р о б л е м ы ,  с в я з а н н ы е  с  д е в и а ц и я м и  

о с у ж д е н н ы х .  Д е в и а н т о л о г и ч е с к а я  к о м п е т е н т н о с т ь  п о з в о л и т  с о т р у д н и к у  н а  п р а к т и к е  в о п л о т и т ь  

п р и н ц и п ы  с п р а в е д л и в о с т и  и  г у м а н и з м а ,  к о т о р ы е  п р о я в я т с я  в  п р и н я т и и  ю р и д и ч е с к и  о б о с н о в а н н ы х  

р е ш е н и й ,  а  т а к ж е  в  о б р а щ е н и и ,  н е  у н и ж а ю щ е м  ч е л о в е ч е с к о е  д о с т о и н с т в о  о с у ж д е н н о г о ,  а ,  н а о б о 

р о т ,  с п о с о б с т в у ю щ е м  е г о  с о х р а н е н и ю ,  о к а з а н и и  п о з и т и в н о г о  в л и я н и я  н а  л и ч н о с т ь  н а р у ш и т е л я  с  

ц е л ь ю  и н и ц и и р о в а н и я  о с о з н а н н о г о  и  о т в е т с т в е н н о г о  п о в е д е н и я .
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ИМИДЖ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на процесс формирования имиджа 
уголовно-исполнительной системы в целом и сотрудников пенитенциарной системы в частности.

Анализируются различные подходы к понятию «имидж», в которых он ассоциируется с образом 
человека, возникающим у  других людей; психологической маской, которую человек надевает на себя, чтобы 
произвести положительное впечатление; стереотипом, представлением.

Раскрываются причины, по которым в средствах массовой информации, художественных произ
ведениях и общественном мнении образ сотрудников уголовно-исполнительной системы носит негативный 
характер.

Анализируются особенности формирования профессионального и личностного имиджа.
В статье воссоздается историческая ретроспектива формирования «имиджа офицера».
Характеризуются нормативные правовые акты, содержащие требования, предъявляемые к лично

сти и поведению сотрудников пенитенциарной системы нашей страны.
Приводятся результаты исследования по изучению имиджа сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, в котором принимали участие обычные граждане, отобранные случайным образом, курсанты 
Самарского юридического института ФСИН России и действующие сотрудники уголовно-исполнительной 
системы.

На основе полученных результатов делаются выводы о том, каким образом можно сформировать 
положительный профессиональный имидж как сотрудников уголовно-исполнительной системы в целом, 
так и начальствующего состава в частности.

Полученные результаты имеют практическое значение и могут быть использованы в процессе 
подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: имидж, образ, психологическая маска, профессиональный имидж, личностный 
имидж сотрудника уголовно-исполнительной системы, внешний и внутренний имидж, имидж-идеал.

IMAGE OF A PENAL OFFICER: PSYCHOLOGICAL ASPECT

Summary. The article examines the factors influencing the process o f  forming the image o f  the penal sys
tem in general and penal officers in particular.

Various approaches to the concept o f  «image» are analyzed, in which it is associated with the image o f  a 
person that appears from the point o f  view o f  other people; a psychological mask that a person puts on himself in 
order to make a positive impression; stereotype, representation.

The reasons why the image o f  penal officers is negative in the media, works o f  art and public opinionare
revealed.

The features o f  the formation o f  a professional and personal image are analyzed.
The article retraced the historical retrospective o f  the formation o f  the «officer's image».
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ВЕСТНИК СЮИ

The article describes the normative legal acts containing the requirements for the personality and behavior 
o f employees o f  the penitentiary system o f  our country.

The results o f  a research concerning the image o f  a penal officerare presented, in which randomlycho- 
senordinary citizens, cadets o f  Samara Law Institute o f  the Federal Penitentiary Service o f  Russia and current em
ployees o f  the penitentiary system took part.

Based on the results obtained, conclusions are drawn on how to form a positive professional image o f  both 
employees o f  the penal system in general and the commanding staff in particular.

The results are o f  practical importance and can be used in the process o f  training employees for the penal
system.

Keywords: image, psychological mask, professional image, personal image o f  a penal officer, external and 
internal image, image-ideal.

П р е с т и ж  с л у ж б ы  в  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м е  ( д а л е е  -  У И С )  н а ш е й  с т р а н ы  з а в и 

с и т  к а к  о т  о ц е н к и  и  о т н о ш е н и я  о б щ е с т в а  к  У И С  в  ц е л о м ,  т а к  и  к  к а ж д о м у  с о т р у д н и к у  п е н и т е н ц и 

а р н о й  с и с т е м ы ,  в  ч а с т н о с т и .

Н е  с л у ч а й н о  в  К о н ц е п ц и и  ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м ы  « Р а з в и т и е  у г о л о в н о 

и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  ( 2 0 1 7 - 2 0 2 5  г о д ы ) »  ( р а с п о р я ж е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

№  2 8 0 8 - р  о т  2 3  д е к а б р я  2 0 1 6  г . )  у к а з а н о ,  ч т о  э ф ф е к т и в н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и  У И С  в о  м н о г о м  з а в и с и т  

о т  с о ц и а л ь н о г о  с т а т у с а  р а б о т н и к о в  с и с т е м ы .  В  с в я з и  с  э т и м  в о п р о с ы  о б е с п е ч е н и я  в ы с о к о г о  с о ц и 

а л ь н о г о  с т а т у с а  и  п р е с т и ж а  т р у д а  р а б о т н и к а  У И С  н е  т о л ь к о  с р е д и  с о т р у д н и к о в  п р а в о о х р а н и т е л ь 

н ы х  о р г а н о в  н а  в с е х  у р о в н я х ,  н о  и  в  г л а з а х  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  т р е б у ю т  к  с е б е  о с о б о г о  в н и м а 

н и я .  Р е ш е н и е  д а н н о й  п р о б л е м ы  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  с о ц и а л ь н ы х  г а р а н т и й  ( ж и л ь е ,  м е д и ц и н с к о е  

о б е с п е ч е н и е ,  о р г а н и з а ц и я  о т д ы х а  и  у с л о в и я  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и ) ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  р а б о т н и к у  

У И С ,  н о  и  о т  и м и д ж а  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы  и  е е  р а б о т н и к о в .

И м и д ж ,  п о  м н е н и ю  А .  Ю .  П а н а с ю к а ,  -  э т о  о б р а з  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  в о з н и к а е т  у  д р у г и х  

л ю д е й  [ 1 ,  с .  2 4 5 ] .  И  т о ,  к а к о е  в п е ч а т л е н и е  о с т а в л я ю т  о  с е б е  ч е т в е р т ь  м и л л и о н а  с о т р у д н и к о в  о д н о й  

п р а в о о х р а н и т е л ь н о й  с т р у к т у р ы  ( ш т а т н а я  ч и с л е н н о с т ь  п е р с о н а л а  У И С ,  ф и н а н с и р у е м о г о  и з  

с р е д с т в  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  с о с т а в л я е т  2 9 5  9 6 7  ч е л о в е к ,  в  т о м  ч и с л е  н а ч а л ь с т в у ю щ и й  с о с т а в  -  

2 2 5  2 8 4  ч е л о в е к  [ 2 ] ) ,  м о ж е т  п о в л и я т ь  н а  о т н о ш е н и е  к  д р у г и м  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м  о р г а н а м  п о  

в с е й  с т р а н е .  В о п р о с а м  и м и д ж а  У И С  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  у д е л я е т с я  н е д о с т а т о ч н о е  в н и м а н и е ,  ч т о  

в о  м н о г о м  о п р е д е л я ю т  а к т у а л ь н о с т ь  и  з н а ч и м о с т ь  и с с л е д о в а н и й  в  э т о й  о б л а с т и .

П о н я т и е  « и м и д ж »  в о ш л о  в  р е ч е в о й  о б и х о д  о т н о с и т е л ь н о  н е д а в н о .  В  к у л ь т у р н о й  т р а д и ц и и  

с о в о к у п н о с т ь  с о д е р ж а т е л ь н ы х  п р и з н а к о в  и н д и в и д а ,  р е п р е з е н т и р у е м ы х  в о с п р и н и м а ю щ е м у  с о з н а 

н и ю  р е ц и п и е н т а  п о с р е д с т в о м  з н а к о в ,  о б о з н а ч е н а  с л о в о м  « о б р а з » .  В  с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р е  с л о в а  

« и м и д ж »  и  « о б р а з »  ч а с т о  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  с и н о н и м ы .

В в е л  п о н я т и е  и м и д ж а  в  с о с т а в  а к т и в н о й  л е к с и к и  а м е р и к а н с к и й  э к о н о м и с т  Б о л д у и н г  

в  6 0 - х  г г .  Х Х  в .  И м и д ж  -  э т о  с и м в о л ,  о п р е д е л е н н ы й  с т е р е о т и п ,  к о т о р ы й  к а к  м а с к а  н а д е в а е т с я  н а  

п р е д с т а в и т е л е й  о п р е д е л е н н о й  с о ц и а л ь н о й  о б щ н о с т и .

В  с о ц и о л о г и и ,  у к а з ы в а е т  Д .  А .  В о д о п ь я н о в  [ 3 ,  с .  6 1 ] ,  и м и д ж  -  э т о  п р е д с т а в л е н и е ,  в о з н и к а 

ю щ е е  н а  о с н о в а н и и  а н а л и з а  в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  х а р а к т е р и с т и к  н е к о г о  с у б ъ е к т а  и л и  о б ъ е к т а  н е  

т о л ь к о  в  и н д и в и д у а л ь н о м ,  н о  и  в  о б щ е с т в е н н о м  с о з н а н и и .

И м и д ж  к а к  о п р е д е л е н н ы й  о б р а з  о к а з ы в а е т  э м о ц и о н а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  н а  

о к р у ж а ю щ и х  с  ц е л ь ю  о б р е т е н и я  у с т о й ч и в о г о  п р и з н а н и я  и л и  а в т о р и т е т а .

К а к  о т м е ч а е т  О .  В .  В и ш н я к о в а  [ 4 ] ,  и м и д ж  я в л я е т с я  и с к у с с т в е н н ы м  о б р а з о м  ( м о ж е т  с о ч е 

т а т ь  к а к  р е а л ь н ы е  с в о й с т в а  о б ъ е к т а ,  т а к  и  н е с у щ е с т в у ю щ и е ) ,  к о т о р ы й  ф о р м и р у е т с я  с  п о м о щ ь ю  

п с и х о л о г и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  и  с р е д с т в  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  в  о б щ е с т в е н н о м  ( и / и л и  и н д и в и 

д у а л ь н о м )  с о з н а н и и .  С р е д с т в а м и  ф о р м и р о в а н и я  и м и д ж а  я в л я ю т с я  п р о п а г а н д а ,  п и а р ,  р е к л а м а .

Р а с к р ы в а я  с е м а н т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  п о н я т и я  « и м и д ж » ,  и с с л е д о в а т е л и  п р и ш л и  к  в ы в о д у ,  

ч т о  и м и д ж  -  н е о т ъ е м л е м а я  с о с т а в л я ю щ а я  л ю б о г о  ч е л о в е к а ,  к а ж д ы й  и н д и в и д у у м  и м е е т  с в о и  о р и 

г и н а л ь н ы е  м а н е р ы  и  п р и е м ы  п о в е д е н и я ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м  о н  и д е н т и ф и ц и р у е т  с е б я  к а к  л и ч 

н о с т ь ,  з а п о м и н а е т с я  и  о с т а е т с я  в  п а м я т и  д р у г и х  л ю д е й  к а к  н е п о в т о р и м ы й .

О ч е н ь  ч а с т о  в  н а р о д е  и м и д ж  в о с п р и н и м а ю т  в  к а ч е с т в е  м а с к и .  П о д  п с и х о л о г и ч е с к о й  м а с 

к о й  п о н и м а ю т  с п е ц и ф и ч е с к у ю  м а н е р у  п о в е д е н и я ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  н а и б о л е е  в ы г о д н о й  и  п р и е м 

л е м о й  в  р а з н ы х  с и т у а ц и я х ,  п р е з е н т у е м а я  о к р у ж а ю щ и м ,  в м е с т о  п о д л и н н о г о  п о к а з а  с в о и х  э м о ц и й  

и  п е р е ж и в а н и й .
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Л ю д и  в ы н у ж д е н ы  « н а д е в а т ь »  п с и х о л о г и ч е с к и е  м а с к и  д л я  р е а л и з а ц и и  с в о и х  ц е л е й .  Ч а щ е  

в с е г о  о н и  и с п о л ь з у ю т с я  в  с л е д у ю щ и х  ц е л я х :

1 .  Д л я  з а щ и т ы  -  с т р а х  п е р е д  т е м ,  к а к  о к р у ж а ю щ и е  л ю д и  б у д у т  в о с п р и н и м а т ь  и с т и н н у ю  

с у т ь  ч е л о в е к а ,  б о я з н ь  т о г о ,  ч т о  е г о  т а к о г о  н е д о о ц е н я т  и  н е  с м о г у т  п о л ю б и т ь .  Т а к  ч е л о в е к  п ы т а е т с я  

з а г л у ш и т ь  э м о ц и о н а л ь н о е  в о л н е н и е  и  б о л ь .

2 .  Д л я  с а м о у т в е р ж д е н и я  -  ч е л о в е к  у в е р я е т  с е б я  в  т о м ,  ч т о  о п р е д е л е н н о е  п о в е д е н и е  п р и 

д а с т  е м у  у в е р е н н о с т ь  в  с в о и х  д е й с т в и я х ,  т е м  с а м ы м  п о м о ж е т  е м у  с о з д а в а т ь  в  в о с п р и я т и и  д р у г и х  

л ю д е й  с в о й  п о л о ж и т е л ь н ы й  и м и д ж .

3 .  Д л я  д о с т и ж е н и я  к о р ы с т н ы х  ц е л е й  -  п р о д у м а н н а я  и  с о з н а т е л ь н а я  м о д е л ь  п о в е д е н и я ,  

п о з в о л я ю щ а я  и н д и в и д у  р а с п о л о ж и т ь  к  с е б е  д р у г о г о  и н д и в и д а  п у т е м  о б м а н а ,  л е с т и ,  к л е в е т ы  д л я  

у д о в л е т в о р е н и я  л и ч н ы х  п о т р е б н о с т е й .

И м и д ж  ф о р м и р у е т с я  н е  т о л ь к о  н а  о с н о в е  п р я м о г о  о б щ е н и я ,  н о  и  н а  о с н о в е  м н е н и й ,  р а с 

п р о с т р а н я е м ы х  в  с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  ( д а л е е  -  С М И ) ,  к о т о р ы е  п о м и м о  с в о е й  и н ф о р 

м а ц и о н н о й  ф у н к ц и и  в с е  ч а щ е  с т а л и  в ы р а ж а т ь  и  о ц е н о ч н у ю .

У И С  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  з а к р ы т о й  и  н е и з в е с т н о й  д л я  б о л ь ш и н с т в а  ч л е н о в  о б щ е с т в а  

с т р у к т у р о й  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  с т р у к т у р а м и ,  п о э т о м у  л ю д и  в  б о л ь ш е й  

с т е п е н и  о п и р а ю т с я  н а  м н е н и я  и  в ы с к а з ы в а н и я ,  к о т о р ы е  п р е д о с т а в л я ю т  С М И ,  в о с п р и н и м а я  д а н 

н у ю  и н ф о р м а ц и ю  к а к  д о с т о в е р н у ю .  Д л я  С М И  п е н и т е н ц и а р н а я  с и с т е м а  п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  

т о л ь к о  в  с л у ч а я х  н е п р а в о м е р н о г о  п о в е д е н и я  с о т р у д н и к о в ,  и л и  е с л и  п р е с т у п л е н и я ,  с о в е р ш е н н ы е  

к а к и м - т о  о с у ж д е н н ы м ,  п о л у ч и л и  б о л ь ш о й  о б щ е с т в е н н ы й  р е з о н а н с .  К а ж д о д н е в н ы й  т я ж е л ы й  т р у д  

с о т р у д н и к о в  У И С  н е  п р е д с т а в л я е т  д л я  н и х  и н т е р е с а .  В  р е з у л ь т а т е  в  о б щ е с т в е  с о з д а е т с я  л о ж н о е  

п р е д с т а в л е н и е  о  д е я т е л ь н о с т и  У И С  и  е е  з н а ч и м о с т и .

Х а р а к т е р  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  У И С  и  С М И  б ы л  у ч т е н ,  п о э т о м у  в  2 0 1 1  г .  Ф е д е р а л ь н а я  

с л у ж б а  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й  н а  о с н о в е  с о г л а ш е н и я  с о  С М И  и з д а л а  р а с п о р я ж е н и е  №  1 0 - П  

« О  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  в з а и м о д е й с т в и я  с о  с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и » .

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  и  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и я х  ( ф и л ь м ы ,  х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е 

р а т у р а )  ч а щ е  в с е г о  с о т р у д н и к и  п р е д с т а в л е н ы  в  н е г а т и в н о м  р а к у р с е  ( к а к  л ю д и  с  н и з к и м  у р о в н е м  

к у л ь т у р ы  и  и н т е л л е к т а  ( г р у б ы е ,  н е с п р а в е д л и в ы е ,  к о р р у м п и р о в а н н ы е ,  а г р е с с и в н ы е ,  и с п о л ь з у ю щ и е  

н е ц е н з у р н у ю  л е к с и к у ) ) .  Т е м  с а м ы м  у  н а с е л е н и я  н а ш е й  с т р а н ы  ф о р м и р у е т с я  о б р а з  с о т р у д н и к а  

У И С  к а к  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  с в о и м  п о в е д е н и е м  п о р о ч и т  ч е с т ь  с о т р у д н и к а  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  

о р г а н о в .

А к т и в н о  р а с п р о с т р а н я ю т  н е г а т и в н о е  м н е н и е  о  п р е д с т а в и т е л я х  а д м и н и с т р а ц и и  и с п р а в и 

т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы  н а ш е й  с т р а н ы  б ы в ш и е  о с у ж д е н н ы е ,  п р е и м у щ е 

с т в е н н о  м а р г и н а л ь н о г о  т и п а ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  о т р и ц а т е л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  и  в ы с о к о й  с т е 

п е н ь ю  к р и м и н а л ь н о й  з а р а ж е н н о с т и .  В  о с н о в е  э т о г о  я в л е н и я  л е ж и т  в е ч н ы й  к о н ф л и к т  м е ж д у  п р е 

с т у п н ы м  м и р о м  и  з а к о н о м .  Х о т я  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в с т р е ч а ю т с я  с л у ч а и ,  к о г д а  с а м и  с о т р у д н и 

к и  У И С ,  н а р у ш а я  з а к о н  и  т р е б о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  э т и к и ,  д е м о н с т р и р у ю т  н е д о п у с т и м о е  п о 

в е д е н и е  п о  о т н о ш е н и ю  к  о с у ж д е н н ы м ,  с о з д а в а я  п р е ц е д е н т ы  д л я  ф о р м и р о в а н и я  с в о е г о  о т р и ц а 

т е л ь н о г о  и м и д ж а .

Р а с с м а т р и в а я  и м и д ж ,  с л е д у е т  в ы д е л я т ь  л и ч н о с т н ы й  и м и д ж  с о т р у д н и к а  У И С  и  п р о ф е с с и о 

н а л ь н ы й  и м и д ж  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы  в  ц е л о м .

П о  м н е н и ю  Т .  В .  Е ж о в о й  [ 5 ,  с .  4 8 ] ,  л ю д и  с т р е м я т с я  к  ц е л е н а п р а в л е н н о м у  ф о р м и р о в а н и ю  

п о л о ж и т е л ь н о г о ,  с о ц и а л ь н о  о д о б р я е м о г о  и м и д ж а  в  л ю б о м  в и д е  д е я т е л ь н о с т и  ( п р о ф е с с и о н а л ь н о й ,  

с о ц и а л ь н о й ,  о б р а з о в а т е л ь н о й ) .

О с о з н а н н о  и л и  н е т ,  н о  п р о ц е с с  с о з д а н и я  о б р а з а ,  п р е з е н т у ю щ е г о  л и ч н о с т ь  в  м и р е ,  о с у 

щ е с т в л я е т  к а ж д ы й  и з  н а с .

П е р с о н а л ь н ы й  о б р а з ,  в ы р а ж а ю щ и й ,  о б о з н а ч а ю щ и й  л и ч н о с т ь ,  я в л я е т с я  п о с р е д н и к о м  м е ж 

д у  « Я »  и  м и р о м ,  о н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ц е н н о с т н ы й  к о м п р о м и с с  и н д и в и д у а л ь н о г о  и  о б щ е с т в е н 

н о г о  с о з н а н и я ;  е г о  к а ч е с т в о  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о п р е д е л я е т  к а ч е с т в о  н а ш е й  ж и з н и .

П е р е д  в с е м и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  с о о б щ е с т в а м и  с т о и т  п р о б л е м а  с о з д а н и я  и м и д ж а  п р е д 

с т а в и т е л я  с в о е й  п р о ф е с с и и .

В  з а в и с и м о с т и  о т  в о с п р и н и м а ю щ е й  а у д и т о р и и  в ы д е л я ю т  в н е ш н и й  ( о б р а з  о р г а н и з а ц и и  в  

г л а з а х  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц  з а  п р е д е л а м и  о р г а н и з а ц и и )  и  в н у т р е н н и й  ( о т н о ш е н и е  к  о р г а н и з а ц и и  

е е  п е р с о н а л а  и  р у к о в о д и т е л е й )  и м и д ж  о р г а н и з а ц и и .

В  о с н о в е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и м и д ж а  л е ж и т  с о ц и а л ь н а я  р о л ь ,  к о т о р у ю  в ы п о л н я е т  в  о б щ е 

с т в е  к а ж д а я  о т д е л ь н о  в з я т а я  п р о ф е с с и я ,  т а к  к а к  д а н н ы й  в и д  и м и д ж а  д о л ж е н ,  п р е ж д е  в с е г о ,
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о п р а в д а т ь  о ж и д а н и я  о б щ е с т в е н н о с т и  о т  о б р а з а  д а н н о г о  п р е д с т а в и т е л я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с ф е р ы .  

О б р а з  п р е д с т а в и т е л я  п р о ф е с с и и  д о л ж е н  о б л а д а т ь  о п р е д е л е н н ы м  н а б о р о м  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в ,  

с о о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и я м ,  к о т о р ы е  о б щ е с т в о  п р е д ъ я в л я е т  к  п р е д с т а в и т е л я м  д а н н о й  с п е ц и 

а л ь н о с т и .

В  л ю б о й  п р о ф е с с и и ,  п о  м н е н и ю  Л .  М .  С е м е н о в о й  [ 6 ,  с .  1 9 5 ] ,  е с т ь  и м и д ж - с т а н д а р т ,  п р е д 

с т а в л я ю щ и й  с о б о й  и д е а л ь н ы й  о б р а з  т о г о ,  к а к  д о л ж е н  в ы г л я д е т ь  п р е д с т а в и т е л ь  д а н н о й  п р о ф е с с и и .

П р и  р а с с м о т р е н и и  в о п р о с а  с о о т н о ш е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и  л и ч н о с т н о г о  и м и д ж а  

А .  Ю .  П а н а с ю к  [ 7 ,  с .  4 5 ]  п р и ш е л  к  в ы в о д у  о  т о м ,  ч т о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  и м и д ж  я в л я е т с я  

н а д с т р о й к о й  н а д  п е р с о н а л ь н ы м  ( л и ч н о с т н ы м )  и м и д ж е м .  В  с в я з и  с  э т и м  в  п р о ф е с с и я х  с и с т е м ы  

« ч е л о в е к - ч е л о в е к »  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и м е е т  л и ч н о с т н ы й  и м и д ж ,  я в л я ю щ и й с я  о с н о в о й  п р и  ф о р м и 

р о в а н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и м и д ж а .

Ч е л о в е к  в  ф о р м е  и  с  п о г о н а м и  в с е г д а  а с с о ц и и р у е т с я  с  и м и д ж е м  о ф и ц е р а  ( х о т я  с о т р у д н и к и  

У И С  и  н о с я т  п о г о н ы ,  н о  н и  о д и н  н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  д о к у м е н т ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и й  д е я т е л ь 

н о с т ь  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы ,  н е  с о д е р ж и т  п о н я т и я  « о ф и ц е р » ,  а  т о л ь к о  р я д о в о й ,  м л а д ш и й ,  

с р е д н и й  и  с т а р ш и й  н а ч а л ь с т в у ю щ и й  с о с т а в ) ,  н о  т р а д и ц и и  р у с с к о г о  о ф и ц е р с т в а  в  п е н и т е н ц и а р н о й  

с и с т е м е  с о х р а н я ю т с я  и  п о д д е р ж и в а ю т с я .

Т р а к т о в к а  « и м и д ж  о ф и ц е р а »  о ч е н ь  м н о г о г р а н н а  и  и м е е т  п о д  с о б о й  в е с ь м а  ш и р о к и й  с п е к т р  

о п р е д е л е н и й .  В  р а з л и ч н ы е  и с т о р и ч е с к и е  п е р и о д ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  р а з в и т и я ,  р а з в и т и я  п р а в о 

о х р а н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  и  в о о р у ж е н н ы х  с и л  к  ч е л о в е к у  в  ф о р м е  о т н о с и л и с ь  в  н а р о д е  п о - р а з н о м у .  

В  д о р е в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и  и м и д ж  о ф и ц е р с к о г о  к о р п у с а  в  г л а з а х  о б щ е с т в а  б ы л  н а  д о с т а т о ч н о  в ы 

с о к о м  у р о в н е  ( б о л ь ш о е  ж а л о в а н и е ,  л ь г о т н а я  п е н с и я ,  в ы д е л е н и е  н а д е л а  з е м л и ,  п о д д е р ж к а  ц е р к в и ) .  

И м и д ж  о ф и ц е р а  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  п р е д с т а в л я л  с о б о й  о б р а з  б р а в о г о  к о м а н д и р а ,  г е р о я  и  п а т р и о т а  

с в о е й  Р о д и н ы ,  п о э т о м у  а к ц е н т  п р и  о б у ч е н и и  в  с о в е т с к и х  в о е н н ы х  в у з а х  д е л а л с я  н а  ф о р м и р о в а н и и  

у  к у р с а н т о в  к а ч е с т в  к о м а н д и р а ,  у м е л о г о  з а щ и т н и к а  с в о е г о  о т е ч е с т в а .  Д а н н ы й  о б р а з  в с я ч е с к и  

т р а н с л и р о в а л с я  с  п о м о щ ь ю  п р о п а г а н д ы  и  с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и .  П о л о ж и т е л ь н о м у  и м и 

д ж у  о ф и ц е р о в  в  с о в е т с к и й  п е р и о д  р а з в и т и я  н а ш е й  с т р а н ы  с п о с о б с т в о в а л  т а к ж е  т о т  ф а к т ,  ч т о  н а  

с т о р о н у  м о л о д о й  с о в е т с к о й  р е с п у б л и к е  п е р е ш л и  м н о г и е  о ф и ц е р ы  ц а р с к о й  а р м и и ,  ч т о  п о з в о л и л о  

с о х р а н и т ь  л у ч ш и е  т р а д и ц и и  р о с с и й с к о г о  о ф и ц е р с т в а .

В  9 0 - х  г г .  п р о ш л о г о  в е к а  п р о и з о ш л и  н е г а т и в н ы е  п е р е м е н ы  в  о б щ е с т в е ,  с в я з а н н ы е  с  р а з в а 

л о м  с т р а н ы ;  у т р а т о й  т р а д и ц и о н н ы х  ц е н н о с т е й  ( п р и о р и т е т  о т д а е т с я  м а т е р и а л ь н о м у  б л а г о п о л у 

ч и ю ) ,  у м е н ь ш е н и е  ф и н а н с и р о в а н и я  в с е х  с и л о в ы х  с т р у к т у р ;  п о я в л е н и е  в  С М И  ф и л ь м о в  и  м а т е р и а 

л о в ,  г д е  о б р а з  о ф и ц е р о в  и  с о т р у д н и к о в  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  н о с и л  

о т р и ц а т е л ь н ы й  х а р а к т е р ;  с м е н а  п о к о л е н и й  ( п о с л е  в о й н ы  п р о ш л о  с в ы ш е  4 5  л е т ,  п о э т о м у  о ф и ц е р ы  

т о г о  п е р и о д а  у ж е  у ш л и  в  о т с т а в к у ) .  В  р е з у л ь т а т е  п р о и з о ш е д ш и х  п е р е м е н  в о п р о с а м  в о с п и т а н и я  

б у д у щ и х  о ф и ц е р о в  и  с о т р у д н и к о в  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  с т а л и  у д е л я т ь  м е н ь ш е  в н и м а н и я ,  

ч т о  п р и в е л о  к  у т р а т е  у  м н о г и х  р у к о в о д и т е л е й  с п о с о б н о с т и  н а х о д и т ь  к  п о д ч и н е н н ы м  и н д и в и д у 

а л ь н ы й  п о д х о д  и  п о д б и р а т ь  м е т о д ы  в о с п и т а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я ,  а д е к в а т н ы е  с и т у а ц и и  и  и н д и в и 

д у а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м  л и ч н о с т и  в о с п и т у е м о г о .

О т м е т и м ,  ч т о  и м и д ж  с о т р у д н и к о в  У И С  н а п р я м у ю  з а в и с и т  о т  и м и д ж - и д е а л а ,  к о т о р ы й  з а 

к р е п л е н  в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т а х .

Т и п о в о й  к о д е к с  э т и к и  и  с л у ж е б н о г о  п о в е д е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  с л у ж а щ и х ,  о д о б р е н н ы й  р е ш е н и е м  п р е з и д и у м а  С о в е т а  п р и  П р е з и 

д е н т е  Р Ф  п о  п р о т и в о д е й с т в и ю  к о р р у п ц и и  о т  2 3  д е к а б р я  2 0 1 0  г . ,  п р о т о к о л  №  2 1 ,  с о д е р ж и т  п р а в а ,  

о б я з а н н о с т и  и  о т в е т с т в е н н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н ы х  ( м у н и ц и п а л ь н ы х )  с л у ж а щ и х ,  о т  с о б л ю д е н и я  к о 

т о р ы х  в о  м н о г о м  з а в и с и т  и  и х  и м и д ж  в  г л а з а х  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а .

Т р е б о в а н и я ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  к  с о т р у д н и к а м  У И С ,  с о д е р ж а т с я  в  т р е х  д о к у м е н т а х :  в  Ф е д е 

р а л ь н о м  з а к о н е  о т  1 9 . 0 7 . 2 0 1 8  №  1 9 7 - Ф З  ( в  р е д .  о т  1 6  д е к а б р я  2 0 1 9  г .  №  4 3 9 - Ф З )  « О  с л у ж б е  в  у г о 

л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  о  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  З а к о н  Р о с с и й 

с к о й  Ф е д е р а ц и и  « О б  у ч р е ж д е н и я х  и  о р г а н а х ,  и с п о л н я ю щ и х  у г о л о в н ы е  н а к а з а н и я  в  в и д е  л и ш е н и я  

с в о б о д ы » » ;  в  К о д е к с е  э т и к и  и  с л у ж е б н о г о  п о в е д е н и я  с о т р у д н и к о в  и  ф е д е р а л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н 

н ы х  г р а ж д а н с к и х  с л у ж а щ и х  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы ,  у т в е р ж д е н н о м  п р и к а з о м  Ф С И Н  

Р о с с и и  о т  1 1  я н в а р я  2 0 1 2  г .  №  5 ;  в  Д и с ц и п л и н а р н о м  у с т а в е  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  у т в е р ж д е н н о м  п р и к а з о м  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р Ф  о т  1 2  с е н т я б р я  

2 0 1 9  г .  №  2 0 2 .

С о г л а с н о  П р и к а з у  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р Ф  о т  1 2 . 0 9 . 2 0 1 9  №  2 0 2  с о б л ю д е н и е  с л у ж е б н о й  

д и с ц и п л и н ы  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  с л у ж е б н о й  д е я 
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т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в  У И С ,  о т  к о т о р о й  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  э ф ф е к т и в н о с т ь  с и с т е м ы  н а к а з а н и й  

в  ц е л о м ,  н о  и  д а л ь н е й ш а я  с у д ь б а  л ю д е й ,  с о в е р ш и в ш и х  п р е с т у п л е н и е  и  о т б ы в а ю щ и х  н а к а з а н и е  в  

м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы .  С о б л ю д е н и е  с л у ж е б н о й  д и с ц и п л и н ы  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  с ф о р м и р о в а н -  

н о с т и  у  с о т р у д н и к о в  У И С  н р а в с т в е н н ы х  к а ч е с т в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  

с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( о т в е т с т в е н н о с т ь ,  д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь ,  д о б р о с о в е с т н о с т ь ,  ц е л е 

у с т р е м л е н н о с т ь  и  т .  д . ) .

В н е ш н и й  в и д  с о т р у д н и к о в  У И С  в  з а в и с и м о с т и  о т  у с л о в и й  с л у ж б ы  и  ф о р м а т а  с л у ж е б н о г о  

м е р о п р и я т и я  в о  м н о г о м  о п р е д е л я е т  и м и д ж  н е  т о л ь к о  е г о ,  н о  и  с и с т е м ы  в  ц е л о м ,  а  т а к ж е  с п о с о б 

с т в у е т  у в а ж и т е л ь н о м у  о т н о ш е н и ю  к  н и м  г р а ж д а н .  В  с в я з и  с  э т и м  к  в н е ш н е м у  о б л и к у  с о т р у д н и к а  

У И С  п р е д ъ я в л я ю т с я  т е  ж е  т р е б о в а н и я ,  ч т о  и  к  в о е н н ы м  ( в ы п р а в к а ,  о п р я т н о с т ь ,  д о с т о й н о е  н о ш е н и е  

ф о р м ы ,  з н а н и е  э т и к е т а  и  т .  п . ) .  Э т и  т р е б о в а н и я  т а к ж е  з а к р е п л е н ы  в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т а х .

В  о т л и ч и е  о т  о р г а н о в  в н у т р е н н и х  д е л  в  У И С  н е  п р о в о д я т  м о н и т о р и н г  о б щ е с т в е н н о г о  м н е 

н и я  о  д е я т е л ь н о с т и  п е н и т е н ц и а р н о й  с и с т е м ы .  Э т о  с о з д а е т  о т д е л ь н ы е  т р у д н о с т и  о т н о с и т е л ь н о  п о 

н и м а н и я  о т н о ш е н и я  о б щ е с т в а  к  д е я т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в  У И С .

Н а м и  б ы л о  п р и в е д е н о  и с с л е д о в а н и е  п о  и з у ч е н и ю  и м и д ж а  с о т р у д н и к о в  у г о л о в н о 

и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  н а ш е й  с т р а н ы .  Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь  о п р е д е л е н и е  в н е ш н е г о  и  

в н у т р е н н е г о  и м и д ж а  с о т р у д н и к а  У И С .

Д л я  и с с л е д о в а н и я  и м и д ж а  У И С  м ы  р а з р а б о т а л и  а н к е т у ,  п о  к о т о р о й  ч а с т и ч н о  с  п о м о щ ь ю  

с е т и  И н т е р н е т  б ы л о  о п р о ш е н о  3 6 8  р е с п о н д е н т о в  о б о и х  п о л о в ,  и з  к о т о р ы х  4 3 , 5  %  с о с т а в л я л и  

о б ы ч н ы е  г р а ж д а н е ,  о т о б р а н н ы е  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м ,  5 6 , 5  %  с о с т а в л я л и  к у р с а н т ы  С а м а р с к о г о  

ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Ф С И Н  Р о с с и и  и  д е й с т в у ю щ и е  с о т р у д н и к и  У И С  ( 2 9 , 9  %  и  2 6 , 6  %  с о о т 

в е т с т в е н н о ,  п р и  э т о м  5 0  %  и з  с о т р у д н и к о в  р а б о т а ю т  в  ф е д е р а л ь н о м  к а з е н н о м  у ч р е ж д е н и и  « И с 

п р а в и т е л ь н а я  к о л о н и я  №  1 2 »  У Ф С И Н  Р о с с и и  п о  У д м у р т с к о й  Р е с п у б л и к е ,  а  о с т а л ь н ы е  п р и е х а л и  

н а  о б у ч е н и е  в  С Ю И  Ф С И Н  Р о с с и и ) .  К о л и ч е с т в о  ж е н щ и н  в  в ы б о р к е  г р а ж д а н  и  с о т р у д н и к о в  ( к у р 

с а н т о в  и  с о т р у д н и к о в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й )  б ы л о  о д и н а к о в о  ( 4 2  % ) .

В о з р а с т  р е с п о н д е н т о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  ф о р м а л и з о в а н н о м  а н к е т н о м  о п р о с е ,  с о с т а в и л  о т  1 7  

д о  4 5  л е т  ( р и с .  1 ) .
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□ Граждане □ Сотрудники 

Р и с .  1 .  Р а с п р е д е л е н и е  в о з р а с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  у ч а с т н и к о в  ф о р м а л и з о в а н н о г о  а н к е т н о г о  о п р о с а

Ч а с т ь  в о п р о с о в  п р е д п о л а г а л и  с в о б о д н ы й  о т в е т  ( б ы л о  р а з р е ш е н о  о т в е т и т ь  в  с в о б о д н о й  

ф о р м е ) .

Н а  в о п р о с  « Н а п и ш и т е ,  ч т о ,  п о  в а ш е м у  м н е н и ю ,  в х о д и т  в  о с н о в н ы е  о б я з а н н о с т и  Ф е д е р а л ь 

н о й  с л у ж б ы  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й » ,  о б щ и й  д л я  р е с п о н д е н т о в  о б е и х  г р у п п ,  б ы л и  п о л у ч е н ы  о т в е 

т ы ,  к о т о р ы е  б ы л и  о б ъ е д и н е н ы  п о  с е м а н т и ч е с к о й  о д н о р о д н о с т и  в  4  в а р и а н т а  о т в е т о в :

1 в а р и а н т  о т в е т о в  -  о б е с п е ч и в а т ь  к о н т р о л ь  и  и з о л я ц и ю  о с у ж д е н н ы х  в  м е с т а х  о т б ы в а н и я  н а к а 

з а н и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  а к т а м и ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и м и  д е я т е л ь н о с т ь  с о т р у д н и к о в  Ф С И Н  Р о с с и и  ( 3 8  % ) ;

2  в а р и а н т  о т в е т о в  -  п о м о щ ь  в  и с п р а в л е н и и  л ю д е й ,  п о п а в ш и х  в  м е с т а  л и ш е н и я  с в о б о д ы  ( 2 6  % ) ;

55,6
Л



118
ВЕСТНИК СЮИ

3  в а р и а н т  о т в е т о в  -  и с п о л н е н и е  у г о л о в н ы х  н а к а з а н и й  п у т е м  б е с п р е р ы в н о г о  к о н т р о л я  с о 

б л ю д е н и я  р е ж и м н ы х  т р е б о в а н и й  ( 3 2  % ) ;

4  в а р и а н т  о т в е т о в  -  о т в е ч а ю щ и е  з а т р у д н и л и с ь  с  о т в е т о м .

А н а л и з  и с т о ч н и к о в  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  о  с л у ж б е  в о  Ф С И Н  Р о с с и и  п о  г р у п п а м  п о з в о 

л и л  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :

-  7 0  %  с о т р у д н и к о в  и  к у р с а н т о в  п о л у ч и л и  и н ф о р м а ц и ю  и з  л и ч н о г о  о п ы т а ;  1 9  %  -  о т  к о м а н 

д и р о в  н а  и н с т р у к т и в н ы х  з а н я т и я х / и н с т р у к т а ж а х ;  1 1  %  о п р о ш е н н ы х  -  н е  и н т е р е с у ю т с я ;

-  3 4  %  г р а ж д а н с к и х  л и ц  т а к ж е  п о л у ч и л и  и н ф о р м а ц и ю  и з  л и ч н о г о  о п ы т а ;  1 0  %  -  и з  т е л е -  

и  р а д и о п е р е д а ч ;  1 5  %  -  с в е д е н и я  и з  И н т е р н е т а ;  4  %  -  с л у х и  и  с л у ч а й н ы е  б е с е д ы ;  1 0  %  -  п р е с с а ;  

4  %  -  к и н о ф и л ь м ы ;  1 2  %  -  р а з г о в о р ы  с  д р у з ь я м и ;  1 0  %  -  н е  п о л у ч а ю т .

А н к е т а  н е  п р е д п о л а г а л а  б о л е е  р а з в е р н у т ы й  о т в е т  н а  э т о т  в о п р о с ,  н о  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  

ч т о  3 4  %  о п р о ш е н н ы х  г р а ж д а н ,  к о т о р ы е  о т в е т и л и ,  ч т о  и н ф о р м а ц и ю  о  с л у ж б е  в  У И С  п о л у ч и л и  и з  

л и ч н о г о  о п ы т а ,  и м е л и  л и ч н ы й  к о н т а к т  с  с о т р у д н и к а м и  У И С ,  к о т о р ы й  в о з м о ж е н  н е  т о л ь к о  в  с т е 

н а х  п е н и т е н ц и а р н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  н о  и  в  о б ы ч н о й  ж и з н и  ( в  п о с л е д н и е  г о д ы  с о т р у д н и к и  У И С  а к 

т и в н о  у ч а с т в у ю т  в  м е р о п р и я т и я х  п а т р и о т и ч е с к о г о  и  н а у ч н о г о  х а р а к т е р а ,  а к т и в н о  о с у щ е с т в л я ю т  

в о л о н т е р с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  п р е д с т а в л е н и я  о  н и х  у  г р а ж д а н с к о 

г о  н а с е л е н и я ) .

С о т р у д н и к и  У И С  м е н е е  п р и с т р а с т н ы  п р и  о ц е н к е  р а б о т ы  Ф С И Н  Р о с с и и  ( 3 7  %  о ц е н и в а ю т  

е е  о ч е н ь  в ы с о к о  ( 3 3  %  -  у  г р а ж д а н ) ,  4  %  о ц е н и в а ю т  о ч е н ь  н и з к о  ( 5  %  у  г р а ж д а н ) ,  ч у т ь  б о л ь ш е  п о 

л о в и н ы  ( 5 4  % )  с о т р у д н и к о в  о ц е н и л и  р а б о т у  н а  3 - 4  ( с  п р е о б л а д а н и е м  о ц е н к и  « х о р о ш о »  ( 2 8  % ) ) ,  

в  т о  в р е м я  к а к  у  г р а ж д а н  э т а  о ц е н к а  с о с т а в л я е т  5 8  %  ( с  п р е о б л а д а н и е м  о ц е н к и  « х о р о ш о »  ( 3 1  % ) ) .

Г р а ж д а н е  в  к а ч е с т в е  п л ю с о в  п р о ф е с с и и  н а з ы в а ю т :  с т а б и л ь н о с т ь ,  у в е р е н н о с т ь  в  б у д у щ е м ,  

г о с у д а р с т в е н н ы е  л ь г о т ы ,  ж а ж д у  в л а с т и .  С о т р у д н и к и  п о м и м о  э т и х  п р е и м у щ е с т в  н а з ы в а ю т  т а к ж е  

в ы х о д  н а  п е н с и ю  п о с л е  2 0  л е т  в ы с л у г и ,  с о ц и а л ь н ы е  л ь г о т ы  д л я  с е м ь и .

П р и  о ц е н к е  у р о в н я  д о в е р и я  к  с о т р у д н и к а м  У И С  р е з у л ь т а т ы  в  о б е и х  г р у п п а х  п о ч т и  с о в п а 

д а ю т  ( н е з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  у  с о т р у д н и к о в ,  2 6  %  и  2 9  %  с о о т в е т с т в е н н о  о ц е н и в а ю т  у р о в е н ь  д о в е 

р и я  к а к  в ы с о к и й ) .  С о в п а д е н и е  в н е ш н е й  и  в н у т р е н н е й  о ц е н к и  у р о в н я  д о в е р и я  к  с о т р у д н и к у  У И С  

с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о б ъ е к т и в н о с т и  п о л у ч е н н о г о  р е з у л ь т а т а .

М н е н и я  с о т р у д н и к о в  и  г р а ж д а н  п р и  о т в е т е  н а  в о п р о с  « К а к и е  л и ч н о с т н ы е  к а ч е с т в а  с о т р у д 

н и к о в  У И С  н а и б о л е е  п о ч и т а е м ы е  в  с о ц и у м е ? »  п р а к т и ч е с к и  с о в п а л и .  Н а  п е р в о м  м е с т е  в  о б е и х  в ы 

б о р к а х  с т о и т  о п р я т н о с т ь  ( 7 7  % ) ,  з а т е м  в е ж л и в о с т ь  и  д р у ж е л ю б и е  ( п о  6 6  % ) ,  п о р я д о ч н о с т ь  ( 6 5  % ) ,  

х р а б р о с т ь  ( 6 5  % ) ,  к о м п е т е н т н о с т ь  ( 6 4  % ) ,  г о т о в н о с т ь  о к а з а т ь  п о м о щ ь  ( 6 4  % ) .  С о т р у д н и к и  у к а з а л и  

е щ е  т а к о е  к а ч е с т в о ,  к а к  ч е с т н о с т ь  ( 5 2  % ) .

У к а з а н н о е  в ы ш е  п о д ч е р к и в а е т  з н а ч и м о с т ь  д л я  п о в ы ш е н и я  п р е с т и ж а  с л у ж б ы  в  г л а з а х  

г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  к а ч е с т в ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т  н р а в с т в е н н ы й  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  а с 

п е к т  л и ч н о с т и  с о т р у д н и к а .  О с о б о е  в н и м а н и е  п р и в л е к а е т  ч е с т н о с т ь  к а к  к а ч е с т в о ,  к о т о р о е  в ы д е л и 

л и  с о т р у д н и к и .  И м е н н о  о т  э т о г о  к а ч е с т в а  в о  м н о г о м  з а в и с и т  у р о в е н ь  д о в е р и я  к  ч е л о в е к у .

Т а к и м  о б р а з о м ,  в н е ш н и й  и м и д ж  с о т р у д н и к о в  У И С  в о  м н о г о м  з а в и с и т  о т  и с т о ч н и к о в  е г о  

п о л у ч е н и я  и  о т  п р о п а г а н д ы ,  с в я з а н н о й  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  У И С .  В н у т р е н н и й  и м и д ж  с о т р у д н и к о в  

У И С  н и ж е ,  ч е м  в н е ш н и й ,  х о т я  с в о ю  р а б о т у  с о т р у д н и к и  о ц е н и в а ю т  в ы ш е ,  ч е м  г р а ж д а н е .

П р и  ф о р м и р о в а н и и  и м и д ж а  с о т р у д н и к а  У И С  в  г л а з а х  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  б о л ь ш о е  

з н а ч е н и е  и м е е т  в н е ш н и й  в и д  и  п о в е д е н и е  к а ж д о г о  с о т р у д н и к а ,  п р и  э т о м  о с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я 

е т с я  н р а в с т в е н н ы м  к а ч е с т в а м ,  т а к  к а к  с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  к а ч е с т в а м и  г р а ж д а н е  в  о б ы ч н ы х  

у с л о в и я х  п р а к т и ч е с к и  н е  с т а л к и в а ю т с я .  В н у т р е н н и й  и м и д ж  с о т р у д н и к а  У И С  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  

т о м ,  ч т о  д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  с о т р у д н и к о в  У И С  н у ж н о  у д е л я т ь  б о л ь ш е  

в н и м а н и я  п о в ы ш е н и ю  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о  к л и м а т а  в  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и я х  

у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С .  Д л я  э т о г о  р у к о в о д и т е л я м  с л е д у е т  о т д а в а т ь  п р е д п о ч т е н и е  и н д и в и д у 

а л ь н о - в о с п и т а т е л ь н ы м  ф о р м а м  р а б о т ы  с  п о д ч и н е н н ы м и  в  п р о т и в о в е с  с т р е м л е н и ю  п р и м е н я т ь  к о л 

л е к т и в н ы е  н а к а з а н и я .

Ф о р м и р о в а т ь  и м и д ж  с л у ж б ы  в  У И С  н е о б х о д и м о  с  п е р в о н а ч а л ь н о й  п о д г о т о в к и  и  о б у ч е н и я  

в  в е д о м с т в е н н ы х  в у з а х ,  п р и  э т о м  о с о б о  п р и с т а л ь н о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  у д е л я т ь  л и ч н о с т н ы м  к а ч е 

с т в а м  и  п о в е д е н и ю  к а к  п р е п о д а в а т е л е й ,  т а к  и  к у р с о в ы х  о ф и ц е р о в ,  т а к  к а к  и м е н н о  и х  п е д а г о г и ч е 

с к а я  к у л ь т у р а  и  л и ч н ы й  п р и м е р  о п р е д е л я ю т  у с п е ш н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  п о л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  

н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  с о с т а в а  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д е  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  в у з а .
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И м е н н о  в  э т о т  п е р и о д  о б у ч е н и я  к у р с а н т о в  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  Ф С И Н  Р о с с и и  

в  н и х  з а к л а д ы в а ю т с я  п р е д с т а в л е н и я  о  з н а ч и м о с т и  с в о е й  б у д у щ е й  п р о ф е с с и и .  У ж е  в  э т о  в р е м я  ч е 

л о в е к  д о л ж е н  о с о з н а в а т ь ,  ч т о  в  б у д у щ е м  о н  с т а н е т  о ф и ц е р о м ,  и  с  г о р д о с т ь ю  д о л ж е н  н е с т и  э т о  

з в а н и е .  П о с т у п а я  н а  с л у ж б у ,  к у р с а н т ы  п р и с я г а ю т  н а  в е р н о с т ь  с в о е м у  О т е ч е с т в у  -  Р о с с и й с к о й  Ф е 

д е р а ц и и .

В  с в я з и  с  э т и м  с л е д у е т  у д е л я т ь  о с о б о е  в н и м а н и е  п а т р и о т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  к у р с а н т о в .

Д л я  ф о р м и р о в а н и я  п о л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  н е о б х о д и м о  п р и в л е к а т ь  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  

к у р с а н т о в  и  с о т р у д н и к о в  У И С  к  у ч а с т и ю  в о  в с е в о з м о ж н ы х  м е р о п р и я т и я х  и  к о н ф е р е н ц и я х ,  п о к а 

з ы в а т ь  д е й с т в и т е л ь н о  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и ,  ч т о б ы  о к р у ж а ю щ и е  в и д е 

л и  д о с т о й н ы х  и  у м н ы х  л ю д е й .

С о з д а в а т ь  т е л е в и з и о н н ы е  к а н а л ы ,  а  т а к ж е  к а н а л ы  в  с е т и  И н т е р н е т ,  н а  к о т о р ы х  б ы  о с в е щ а 

л а с ь  д е я т е л ь н о с т ь  Ф С И Н  Р о с с и и ,  п р и  э т о м  а к ц е н т  с л е д у е т  д е л а т ь  н а  с л о ж н о с т и  и  з н а ч и м о с т и  д а н 

н о й  д е я т е л ь н о с т и .  У с т а н о в л е н и е  т а к о й  и н ф о р м а ц и и  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о й  д л я  с о з д а н и я  д о в е р и я  

м е ж д у  о б щ е с т в о м  и  У И С ,  д л я  п о н и м а н и я  п р о б л е м ,  к о т о р ы е  с т а в и т  о б щ е с т в о  у г о л о в н о 

и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м е .

П р о в о д и т ь ,  п о  а н а л о г и и  с  п о л и ц и е й ,  м о н и т о р и н г  о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и  п е н и т е н ц и а р н ы х  

у ч р е ж д е н и й  с р е д и  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  к о н т р о л и р у ю щ и х  п р о ц е с с  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и й .

Д л я  ф о р м и р о в а н и я  п о л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  с о с т а в а  Ф С И Н  Р о с с и и  в а ж 

н ы :  л и ч н ы й  п р и м е р ;  у м е н и я  и  н а в ы к и  э ф ф е к т и в н о й  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  с  л и ч н ы м  с о с т а в о м ;  

т а к и е  л и ч н о с т н ы е  к а ч е с т в а ,  к а к  с п о с о б н о с т ь  с о х р а н я т ь  х л а д н о к р о в и е  п р и  л ю б ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х ,  

р а б о т о с п о с о б н о с т ь ,  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ,  с и л а  в о л и ,  у в а ж е н и е ,  в е ж л и в о с т ь ,  т а к т и ч н о с т ь  п о  о т н о 

ш е н и ю  к  п о д ч и н е н н ы м ,  р е а л ь н а я  п о м о щ ь  и м  в  р е ш е н и и  ж и з н е н н ы х  п р о б л е м .  Д а н н ы е  к а ч е с т в а  

т а к ж е  с л е д у е т  ф о р м и р о в а т ь  н а ч и н а я  с  п е р и о д а  о б у ч е н и я  в  в у з е .  В  с в я з и  с  э т и м  о с о б ы е  т р е б о в а н и я  

д о л ж н ы  п р е д ъ я в л я т ь с я  к  к а ч е с т в а м  л и ч н о с т и  п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а  и  о ф и ц е 

р о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о  в з а и м о д е й с т в у ю щ и х  с  к у р с а н т а м и .

Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  п о л о ж и т е л ь н ы й  и м и д ж  к а к  В о 

о р у ж е н н ы х  с и л ,  т а к  и  с о т р у д н и к о в  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  ж и з н е н н о  н е о б х о д и м  д л я  с т а н о в 

л е н и я  и  н о р м а л ь н о г о  р а з в и т и я  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а .  О т  т о г о ,  к а к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с и л о в ы х  

с т р у к т у р а х  и м е е т  с о ц и у м ,  з а в и с и т  ч у в с т в о  б е з о п а с н о с т и  г р а ж д а н  и  с т а б и л ь н а я  о б с т а н о в к а  в  

с т р а н е .

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с о т р у д н и к а м  У И С  н е о б х о д и м о  с а м и м  п р о я в л я т ь  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  

ф о р м и р о в а н и и  н о в о г о ,  б о л е е  у л у ч ш е н н о г о  о б р а з а ,  в е д ь  и м е н н о  о т  н и х  з а в и с и т  о т н о ш е н и е  о б щ е 

с т в а  к  У И С  в  ц е л о м .
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ВНЕДРЕНИЕ ТИПОВОЙ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
НА ПРИМЕРЕ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается внедрение типовой модели проведения экспери
мента с целью оценки эффективности надзора за осужденными в местах лишения свободы на примере 
ФКУ ИК-2 УФСИН по Саратовской области. Для того чтобы отследить эффективность и некоторые 
пробелы при проведении данного эксперимента, нами были использованы данные статистической отчет
ности. Разобраны задачи типовой модели, а также цели и предполагаемый результат от ее внедрения. 
Рассмотрена структура разделения учреждения на сектора и объекты на примере исправительного учре
ждения Саратовской области. Помимо этого в статье указаны локальные нормативные акты, регламен
тирующие внедрение данного эксперимента. Приводятся предложения по устранению пробелов и неточно
стей в ходе проведения эксперимента, а также отслеживанию динамики нарушений установленного по
рядка отбывания наказаний. Можно сделать вывод о том, что данный эксперимент при использовании 
предложений, приведенных в настоящей статье, повысит эффективность надзора.

Ключевые слова: эксперимент, проведение эксперимента, внедрение новых методов, типовая мо
дель, эффективность наказания, нововведение, отбывание наказания.

IMPLEMENTATION ON THE STANDARD MODEL EXPERIMENT 
ON THE EXAMPLE OF SARATOV FKU IK-2 UFSIN OF RUSSIA

Summary. This article discusses an experiment on a standard model implementation for effective supervi
sion o f  prisoners in places o f  liberty deprivation, the example o f  Saratov FKU IK-2 UFSIN. In order to track the 
effectiveness and some gaps in this experiment, we used statistical reporting data. The tasks o f  the «standard mod
el», as well as the goals and expected result o f  its implementation are analyzed. A typical structure o f  the institu
tion's division into sectors and objects is considered on the example o f  a correctional institution in the Saratov re
gion. In addition, the article indicates several points that should be paid attention to the most effective monitoring o f  
the effectiveness o f  this experiment, confirmed by statistics, as well as local regulations governing the implementa
tion o f this experiment. Suggestions are made to eliminate gaps and inaccuracies in the course o f  the experiment, as 
well as to track the dynamics o f  violations o f  the established order o f  serving sentences. It is considered appropriate 
to change some points when using the standard model experiment in high-security correctional institutions, which is 
the Saratov FKU IK-2 o f the Federal Penitentiary Service o f  Russia to improve the effectiveness and quality o f  su
pervision o f  convicts. It can be concluded that this experiment, using the suggestions given in this article, will in
crease the effectiveness o f  supervision. For greater efficiency, it is necessary to take into account all the above sug
gestions for monitoring the effectiveness o f  the experiment, and conducting it in a new type o f  institution, for people 
who have not previously served a prison sentence.

Keywords: еxperiment, conducting an experiment, introducing new methods, standard model, effectiveness 
o f punishment, innovation, serving a sentence.
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Ц е л я м и  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .  1 У г о л о в н о 

и с п о л н и т е л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( д а л е е  -  У И К  Р Ф )  я в л я ю т с я  и с п р а в л е н и е  о с у ж 

д е н н ы х  и  п р е д у п р е ж д е н и е  с о в е р ш е н и я  н о в ы х  п р е с т у п л е н и й  о с у ж д е н н ы м и  и  и н ы м и  л и ц а м и .  Д л я  

т о г о  ч т о б ы  д о с т и ч ь  у к а з а н н ы х  ц е л е й ,  н е о б х о д и м о  м а к с и м а л ь н о  э ф ф е к т и в н о  и с п о л н я т ь  н а к а з а н и е  

в  в и д е  л и ш е н и я  с в о б о д ы  и  с в о е в р е м е н н о  у с т р а н я т ь  в с е  п р и ч и н ы ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  с о в е р ш е н и ю  

н о в ы х  п р е с т у п л е н и й  и  н а р у ш е н и й  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я .  П р и  б о л ь ш о м  

к о л и ч е с т в е  н а р у ш е н и й  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и й  о с у ж д е н н ы е  н а ч и н а ю т  ч у в 

с т в о в а т ь  б е з н а к а з а н н о с т ь ,  н е  в  п о л н о й  м е р е  п р е т е р п е в а ю т  н е б л а г о п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я  с в о е г о  

д е я н и я ,  в ы р а ж а ю щ и е с я  в  п р и м е н е н и и  к  н и м  м е р  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р и н у ж д е н и я  [ 1 ] .

В  ц е л я х  р е а л и з а ц и и  с т р а т е г и ч е с к и х  и  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  в  с ф е р а х  о р г а н и з а ц и и  

р е ж и м а  и  н а д з о р а ,  с о ц и а л ь н о й  и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  с  о с у ж д е н н ы м и  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е 

ж д е н и я х  Ф С И Н  Р о с с и и  ( д а л е е  -  у ч р е ж д е н и я )  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и  в о з м о ж н о с т и  в н е д р е н и я  

н о в ы х  м е т о д о в  о р г а н и з а ц и и  с л у ж б ы  У п р а в л е н и е м  р е ж и м а  и  н а д з о р а  Ф С И Н  Р о с с и и  р а з р а б о т а н а  

т и п о в а я  м о д е л ь  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а  в  И У  ( д а л е е  -  т и п о в а я  м о д е л ь ) .

Ц е л я м и  и  з а д а ч а м и  п р и м е н е н и я  т и п о в о й  м о д е л и  н а  п р а к т и к е  я в л я ю т с я :  и з у ч е н и е  э ф ф е к 

т и в н о с т и  п р е д л а г а е м о г о  п о р я д к а  о р г а н и з а ц и и  с л у ж б ы  в  у ч р е ж д е н и я х  У И С ;  в ы я в л е н и е  п р о б л е м  

р е а л и з а ц и и  т и п о в о й  м о д е л и  и  в ы р а б о т к а  п у т е й  и х  р е ш е н и я ;  в ы р а б о т к а  п р е д л о ж е н и й  о  в н е с е н и и  

и з м е н е н и й  в  н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и е  д е я т е л ь н о с т ь  и с п р а в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й ;  о п р е д е л е н и е  р а з м е р а  п р е д п о л а г а е м ы х  ф и н а н с о в ы х  з а т р а т  и  р и с к о в  [ 2 ] .

Д л я  о б е с п е ч е н и я  к а ч е с т в е н н о г о  н а д з о р а  з а  о с у ж д е н н ы м и ,  о р г а н и з а ц и и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н 

н о й  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  с  н и м и ,  а  т а к ж е  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  

г л а в ы  V  п р и к а з а  М и н ю с т а  Р о с с и и  о т  1 3 . 0 7 . 2 0 0 6  №  2 5 2 д с п  « О б  у т в е р ж д е н и и  И н с т р у к ц и и  о  н а д з о 

р е  з а  о с у ж д е н н ы м и ,  с о д е р ж а щ и м и с я  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  к о л о н и я х »  ( д а л е е  -  И н с т р у к ц и я )  т е р р и т о 

р и я  и с п р а в и т е л ь н о й  к о л о н и и  д е л и т с я  н а  с е к т о р а ,  к о т о р ы е  с о с т о я т  и з  о т р я д о в .  О т р я д ы ,  в х о д я щ и е  в  

с е к т о р а ,  ф о р м и р у ю т с я  с  у ч е т о м  л и ч н о с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  о с у ж д е н н ы х ,  у г о л о в н о 

к р и м и н о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к ,  у с л о в и й  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я ,  п р и в л е ч е н и я  и х  к  т р у д у ,  о б у 

ч е н и я  в  с и с т е м е  о б щ е г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ,  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я .  В  Ф К У  И К - 2  

У Ф С И Н  Р о с с и и  п о  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и  р а з р а б о т а н  и  у т в е р ж д е н  п р и к а з  Ф К У  И К - 2  У Ф С И Н  Р о с 

с и и  п о  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и  « О  р а з д е л е н и и  т е р р и т о р и и  у ч р е ж д е н и я  н а  с е к т о р а  и  о б ъ е к т ы  и  з а 

к р е п л е н и и  з а  н и м и  о т в е т с т в е н н ы х  л и ц  и з  ч и с л а  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и я » .

В  с о о т в е т с т в и и  с  д а н н ы м  п р и к а з о м  в  с е к т о р а  в х о д я т  с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы :

С е к т о р  « А »  ( у с и л е н н о г о  к о н т р о л я )  -  Ш И З О ;  П К Т ;  О С У О Н ;  К а р а н т и н н о е  о т д е л е н и е ;  

В С О Ш ;  о т р я д  №  1 ;  о т р я д  №  2 ;  о т р я д  №  9 ;  о т р я д  №  1 0 .

С е к т о р  « Б »  ( о б ы ч н о г о  к о н т р о л я )  -  о т р я д ы  № №  3 ;  4 ;  7 ;  8 ;  1 3 ;  1 4 ;  1 5 .

С е к т о р  « В »  ( у м е р е н н о г о  к о н т р о л я )  -  о т р я д ы  № №  5 ;  6 ;  1 1 ;  1 2 .

Т а к ,  в  с е к т о р е  « А »  с о д е р ж а т с я  о с у ж д е н н ы е  о т р и ц а т е л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т и  и  п о д д е р ж и в а 

ю щ и е  « в о р о в с к и е  т р а д и ц и и » ,  в  с е к т о р е  « В »  -  о с у ж д е н н ы е ,  р а б о т а ю щ и е  и  с т р е м я щ и е с я  к  у с л о в н о  

д о с р о ч н о м у  о с в о б о ж д е н и ю ,  в  с е к т о р е  « Б »  в  с в о ю  о ч е р е д ь  с о д е р ж а т с я  о с у ж д е н н ы е  с  н е с т а б и л ь 

н ы м  п о в е д е н и е м .  Г л а в н а я  ц е л ь  и х  с о з д а н и я  -  э т о  ф о р м и р о в а н и е  у  о с у ж д е н н ы х ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  

с е к т о р е  « А » ,  с т и м у л а  к  п р а в о п о с л у ш н о м у  п о в е д е н и ю  и  с т р е м л е н и я  к  у с л о в н о  д о с р о ч н о м у  о с в о 

б о ж д е н и ю ,  п у т е м  п о к а з а т е л ь н о г о  п р и м е р а  п о о щ р е н и й  о с у ж д е н н ы х ,  н а х о д я щ и х с я  в  с е к т о р е  « В » ,  

к о т о р ы е  р а б о т а ю т  в  и с п р а в и т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  и  н е  д о п у с к а ю т  н а р у ш е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  п о 

р я д к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я .  Д л я  о б е с п е ч е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я  в  с е к 

т о р е  « А »  з а к р е п л я ю т с я  п о  о д н о м у  н а и б о л е е  п о д г о т о в л е н н о м у  с о т р у д н и к у  о п е р а т и в н о г о  и  в о с п и т а 

т е л ь н о г о  о т д е л о в ,  о т д е л а  б е з о п а с н о с т и ,  п с и х о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы ,  с о ц и а л ь н ы й  р а б о т н и к ,  а  т а к ж е  

н а ч а л ь н и к и  о т р я д о в ,  в х о д я щ и х  в  с е к т о р .  О т в е т с т в е н н ы м  п о  с е к т о р у  н а з н а ч а е т с я  з а м е с т и т е л ь  

н а ч а л ь н и к а  у ч р е ж д е н и я ,  к у р и р у ю щ и й  в о п р о с ы  б е з о п а с н о с т и  и  о п е р а т и в н о й  р а б о т ы ,  л и б о  л и ц о ,  е г о  

з а м е щ а ю щ е е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  с е к т о р е  « А »  в  д н е в н о е  в р е м я  н а  п о с т о я н н о й  о с н о в е  б у д у т  о с у 

щ е с т в л я т ь  р а б о т у :  н а ч а л ь н и к  о т р я д а  с о  с т р о г и м и  у с л о в и я м и  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я  ( д а л е е  -  С У О Н ) ;  

к а р а н т и н н о г о  о т д е л е н и я ;  н а ч а л ь н и к и  о т р я д о в ;  в х о д я щ и е  в  с о с т а в  с е к т о р а ;  и н с п е к т о р  ( с т а р ш и й  

и н с п е к т о р )  о т д е л а  б е з о п а с н о с т и ;  с о т р у д н и к и ,  з а к р е п л е н н ы е  з а  с е к т о р о м .

П р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  р а с п о р я д к а  д н я  в  с е к т о р е  в о з л а г а е т с я  н а  с о т р у д н и к о в  д н е в н о й  

с м е н ы :  м л а д ш и х  и н с п е к т о р о в  д е ж у р н о й  с м е н ы ,  п р и  э т о м  д л я  о к а з а н и я  п р а к т и ч е с к о й  п о м о щ и  п о  

п р о в е д е н и ю  р е ж и м н ы х  м е р о п р и я т и й  в  с е к т о р е  « А »  п р и в л е к а ю т с я  з а к р е п л е н н ы е  з а  с е к т о р о м  с о 

т р у д н и к и  о т д е л о в  б е з о п а с н о с т и  и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  с  о с у ж д е н н ы м и .  К о н т р о л ь  з а  и х  п р о в е 

д е н и е м  о с у щ е с т в л я е т  о т в е т с т в е н н ы й  п о  с е к т о р у .  П л а н о в ы е  о б ы с к и  в  с е к т о р е  п р о и з в о д я т с я  п о  

у ч а щ е н н о м у  г р а ф и к у ,  с и л а м и  с о т р у д н и к о в  д е ж у р н о й  с м е н ы  и  д н е в н о й  с м е н ы ,  с о т р у д н и к о в  о т д е л а  

б е з о п а с н о с т и .
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Г р а ф и к  р а б о т ы  с о т р у д н и к о в  с е к т о р а  с о с т а в л я е т с я  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  е ж е д н е в н о  н а  м о 

м е н т  п о д ъ е м а  и  о т б о я  п о м и м о  м л а д ш и х  и н с п е к т о р о в  д е ж у р н ы х  п о  с е к т о р у  н а х о д и л о с ь  н е  м е н е е

2  с о т р у д н и к о в ,  к р о м е  т о г о ,  в  у т р е н н и х  и  в е ч е р н и х  р е ж и м н ы х  м е р о п р и я т и я х  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  

д е ж у р н ы й  п о м о щ н и к  н а ч а л ь н и к а  к о л о н и и  ( д а л е е  -  Д П Н К )  и л и  з а м е с т и т е л ь  Д П Н К  ( д а л е е  -  

З Д П Н К )  с  о т в е т с т в е н н ы м  о т  р у к о в о д с т в а  у ч р е ж д е н и я .  О с т а л ь н ы е  с о т р у д н и к и ,  з а к р е п л е н н ы е  з а  

с е к т о р о м ,  р а б о т а ю т  с о г л а с н о  р а с п о р я д к у  р а б о т ы  у ч р е ж д е н и я  и  у с т а н о в л е н н о м у  г р а ф и к у .

Р а с п р е д е л е н и е  о с у ж д е н н ы х ,  а  т а к ж е  и х  п е р е в о д  и з  с е к т о р а  « А »  в  с е к т о р ы  « Б »  и  « В »  о с у 

щ е с т в л я ю т с я  к о м и с с и е й  И У  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  н а ч а л ь н и к а  у ч р е ж д е н и я ,  с  у ч е т о м  м н е н и й  

в с е х  з а к р е п л е н н ы х  з а  с е к т о р о м  с о т р у д н и к о в  п о  н а п р а в л е н и я м  д е я т е л ь н о с т и .  С о т р у д н и к  п с и х о л о 

г и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  н а  з а с е д а н и и  к о м и с с и и  И У  п р е д с т а в л я е т  п с и х о л о г и ч е с к у ю  х а р а к т е р и с т и к у  

н а  о с у ж д е н н о г о ,  о д н а к о  п р и  н е м  е е  н е  о з в у ч и в а е т .

Д л я  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  с о т р у д н и к а  о п е р а т и в н о г о  о т д е л а  с  о с у ж д е н н ы м и  в  з д а н и и  с е к т о р а  

п р е д у с м а т р и в а е т с я  о б о р у д о в а н и е  о т д е л ь н о г о  к а б и н е т а ,  о с н а щ е н н о г о  с р е д с т в а м и  в н у т р е н н е й  т е 

л е ф о н н о й  с в я з и ,  с и г н а л и з а ц и и  и  н е о б х о д и м о й  м е б е л ь ю .

В  с о о т в е т с т в и и  с  р а с п о р я ж е н и е м  Ф С И Н  Р о с с и и  о т  2 9 . 0 1 . 2 0 1 8  №  3 1 - р  « О  р а с п р о с т р а н е н и и  

п о л о ж и т е л ь н о г о  о п ы т а  о р г а н и з а ц и и ,  н а д з о р а  и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  с  о с у ж д е н н ы м и  в  и с п р а в и 

т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы »  н а д з о р  з а  о с у ж д е н н ы м и  в  с е к т о р е  « А »  

( к р о м е  о с у ж д е н н ы х ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  о т р я д е  С У О Н ,  Ш И З О ,  П К Т )  о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  п а т р у л и 

р о в а н и я  о б ъ е к т о в  2  м л а д ш и м и  и н с п е к т о р а м и  о т д е л а  б е з о п а с н о с т и .  В  н о ч н о е  в р е м я  -  п у т е м  н е п р е 

р ы в н о г о  п а т р у л и р о в а н и я ;  в  т о м  ч и с л е  з а  с ч е т  п р и в л е ч е н и я  д р у г и х  п о с т о в .  С  э т о й  ц е л ь ю  в о з м о ж н о  

п р и в л е ч е н и е  с о т р у д н и к о в  д е ж у р н о й  с м е н ы  с  п о с т о в  О С У О Н ,  Ш И З О ,  П К Т ,  п р и  у с л о в и и  о б о р у д о 

в а н и я  д а н н ы х  о б ъ е к т о в  с р е д с т в а м и  д и с т а н ц и о н н о г о  н а б л ю д е н и я  и л и  п о с т о в  д е ж у р н о й  с м е н ы  н а  

п р о и з в о д с т в е н н о й  з о н е  п р и  у с л о в и и  н а л и ч и я  б и о м е т р и ч е с к и х  с и с т е м  к о н т р о л я  з а  о с у ж д е н н ы м и .

В  Ф К У  И К - 2  п р о в о д я т с я  м е р о п р и я т и я ,  п р е д п и с а н н ы е  в ы ш е у к а з а н н ы м  н о р м а т и в н о 

п р а в о в ы м  а к т о м ,  о д н а к о  п р и  и х  п р о в е д е н и и  с у щ е с т в у ю т  н е к о т о р ы е  т р у д н о с т и  в  о с у щ е с т в л е н и и  

н а д з о р а  з а  о с у ж д е н н ы м и  в в и д у  т о г о ,  ч т о  в  с е к т о р е  « А »  н а х о д я т с я  о б ъ е к т ы  с о  с л о ж н о й  о п е р а т и в н о й  

о б с т а н о в к о й ,  а  т а к ж е  с  н а и б о л ь ш е й  к р и м и н а л ь н о й  з а р а ж е н н о с т ь ю  о с у ж д е н н ы х .  Т а к ,  в  с е к т о р е  « А »  

с о д е р ж и т с я  3 0 8  о с у ж д е н н ы х ,  и з  н и х  в  Ш И З О  с о д е р ж и т с я  8  о с у ж д е н н ы х ,  в  П К Т  -  5  о с у ж д е н н ы х ,  

в  О С У О Н  -  4 1  о с у ж д е н н ы й  ( н а  о т ч е т н ы й  п е р и о д  6  м е с я ц е в  т е к у щ е г о  г о д а ) .

С л е д у е т  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  п р и  о р г а н и з а ц и и  н а д з о р а  п о  с е к т о р у  н а ч а л ь н и к и  о т р я д о в ,  и н с п е к 

т о р ы  о т д е л а  б е з о п а с н о с т и ,  д е ж у р н ы е  п о  с е к т о р а м  н е  о с в о б о ж д а ю т с я  о т  с в о и х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  

о б я з а н н о с т е й ,  а  т а к ж е  д о к у м е н т о о б о р о т а ,  п р е д у с м о т р е н н о г о  з а м е щ а е м о й  д о л ж н о с т ь ю .  Н а  о б ъ е к 

т а х  О С У О Н  и  Ш И З О  н а х о д я т с я  п о с т о я н н ы е  п о с т ы  н а д з о р а ,  з а м е щ е н н ы е  м л а д ш и м и  и н с п е к т о р а м и  

о т д е л а  б е з о п а с н о с т и ,  п а т р у л и р о в а н и е  ж и л о й  з о н ы  у ч р е ж д е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  м л а д ш и м  и н с п е к 

т о р о м  п о  н а д з о р у  в  с е к т о р е  « А » ,  а  т а к ж е  м л а д ш и м  и н с п е к т о р о м  п о  ж и л о й  з о н е ,  н а  к о т о р о г о  п р и 

х о д и т с я  н а г р у з к а  н а д з о р а  в  т о м  ч и с л е  з а  о с т а л ь н ы м и  с е к т о р а м и .  П о м и м о  э т о г о  в  с о о т в е т с т в и и  

у т в е р ж д е н н ы м  н а ч а л ь н и к о м  Ф К У  И К - 2  У Ф С И Н  Р о с с и и  п о  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и  г р а ф и к о м  п о  

н а д з о р у  в  с е к т о р е  « А »  н а з н а ч а е т с я  д е ж у р н ы й  п о  с е к т о р у  и з  ч и с л а  с р е д н е г о  и  с т а р ш е г о  н а ч а л ь 

с т в у ю щ е г о  с о с т а в а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  и з  р а с ч е т а  н а  2 5 4  о с у ж д е н н ы х ,  н а х о д я щ и х с я  н а  о б ъ е к т е  ж и 

л о й  з о н ы ,  н а д з о р  о с у щ е с т в л я ю т  3  с о т р у д н и к а  а д м и н и с т р а ц и и .

З а  6  м е с я ц е в  2 0 2 0  г .  н а  о с у ж д е н н ы х  н а л о ж е н о  в з ы с к а н и й :  

с е к т о р  А  -  7 4 6  ( 5 1 , 3  % )  ( А П П Г -  3 0 3  ( 6 5 , 0 2  % ) ) ;  

с е к т о р  Б  -  4 6 7  ( 3 2 , 1  % )  ( А П П Г  -  1 6 , 7 4  % ) ;  

с е к т о р  В  -  2 3 9  ( 1 6 , 4  % ) ;  ( А П П Г -  8 5  ( 1 8 , 2 4  % ) ) [ 3 ] .

А н а л и з и р у я  д а н н у ю  с т а т и с т и к у ,  м ы  с ч и т а е м  ц е л е с о о б р а з н ы м  п р о и з в е с т и  с е п а р а ц и ю  о с у ж 

д е н н ы х ,  н а х о д я щ и х с я  в  с е к т о р е  « А » ,  п о  д р у г и м  с е к т о р а м ,  д л я  р а з о б щ е н и я  к р и м и н о г е н н о й  з а р а 

ж е н н о с т и ,  а  т а к ж е  н и в е л и р о в а н и я  д е т е р м и н а н т о в  с о в е р ш е н и я  н а р у ш е н и й  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  

о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я .  П о м и м о  э т о г о ,  в о  м н о г и х  у ч р е ж д е н и я х  о т с у т с т в у ю т  б и о м е т р и ч е с к и е  с и с т е 

м ы  к о н т р о л я  з а  о с у ж д е н н ы м и ,  в  с в я з и  с  ч е м  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  п р и в л е ч е н и е  с о т р у д 

н и к о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  з о н ы ,  а  т а к ж е  м л а д ш и х  и н с п е к т о р о в ,  н а х о д я щ и х с я  н а  п о с т а х  О С У О Н  

Ш И З О ,  П К Т .  Н а  д а н н ы х  о б ъ е к т а х  н а х о д я т с я  л и ц а ,  с о с т о я щ и е  н а  р а з л и ч н ы х  в и д а х  п р о ф и л а к т и ч е 

с к о г о  у ч е т а ,  в  т о м  ч и с л е  « с к л о н н ы е  к  с о в е р ш е н и ю  с у и ц и д а  и  ч л е н о в р е д и т е л ь с т в а » .  П о м и м о  э т о г о ,  

к а м е р ы  с т а ц и о н а р н о г о  в и д е о н а б л ю д е н и я  н е  в с е г д а  в  п о л н о й  м е р е  м о г у т  в ы д а в а т ь  и з о б р а ж е н и е ,  

к р о м е  т о г о ,  м о г у т  в ы х о д и т ь  и з  с т р о я ,  ч т о  о т р а ж а е т с я  в  ж у р н а л е  н е и с п р а в н о с т е й  и н ж е н е р о 

т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  о х р а н ы  и  н а д з о р а  з а  о с у ж д е н н ы м и .  В с е  в ы ш е с к а з а н н о е  м о ж е т  з а т р у д н и т ь  

п о с т о я н н ы й  н а д з о р  з а  д а н н ы м и  о б ъ е к т а м и  с  п о м о щ ь ю  с р е д с т в  в и д е о н а б л ю д е н и я ,  в  с в я з и  с  ч е м
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с ч и т а е т с я  н е ц е л е с о о б р а з н ы м  п р и в л е ч е н и е  с о т р у д н и к о в  с  д а н н ы х  о б ъ е к т о в  д л я  п а т р у л и р о в а н и я  

с е к т о р а  « А »  в  н о ч н о е  в р е м я .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н е о б х о д и м о  д о б а в и т ь  с у т о ч н ы е  п о с т ы  в  п л а н  н а д з о 

р а ,  к о т о р ы е  б у д у т  н а п р а в л е н ы  н а  н е п о с р е д с т в е н н о е  о с у щ е с т в л е н и е  н а д з о р а  в  с е к т о р е  « А » .  Т а к ж е  

в  с о о т в е т с т в и и  с  в ы ш е у к а з а н н ы м  р а с п о р я ж е н и е м  Ф С И Н  Р о с с и и  д л я  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  с о т р у д 

н и к а  о п е р а т и в н о г о  о т д е л а  с  о с у ж д е н н ы м и  в  з д а н и и  с е к т о р а  п р е д у с м а т р и в а е т с я  о б о р у д о в а н и е  о т 

д е л ь н о г о  к а б и н е т а ;  о с н а щ е н н о г о  с р е д с т в а м и  в н у т р е н н е й  т е л е ф о н н о й  с в я з и ,  с и г н а л и з а ц и и  и  н е о б 

х о д и м о й  м е б е л ь ю ,  о д н а к о  с  у ч е т о м  ф о р т и ф и к а ц и и  у ч р е ж д е н и я ,  а  т а к ж е  д а в н о с т и  и х  п о с т р о й к и  и  

с р е д с т в ,  в ы д е л я е м ы х  и з  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  в  у ч р е ж д е н и и  м о г у т  о т с у т с т в о в а т ь  д а н н ы е  к а б и 

н е т ы ,  ч т о  т а к ж е  м о ж е т  з а т р у д н и т ь  р а б о т у .  П о э т о м у  п р и  в н е д р е н и и  д а н н о г о  э к с п е р и м е н т а  в  к о н 

к р е т н о е  у ч р е ж д е н и е  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  о с о б е н н о с т и  е г о  ф о р т и ф и к а ц и и .  Т а к ж е  с л е д у е т  о т м е 

т и т ь ,  ч т о  п р и  п р о в е д е н и и  д а н н о г о  э к с п е р и м е н т а  н е о б х о д и м о  к а ч е с т в е н н о  о б е с п е ч и в а т ь  и з о л я ц и ю  

л и ц  о т р и ц а т е л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т и  в  с е к т о р е ,  о д н а к о  э т о  н е  в с е г д а  в о з м о ж н о ,  в  с в я з и  с  ч е м  с ч и т а 

е м  ц е л е с о о б р а з н ы м  о т с л е ж и в а н и е  э к с п е р и м е н т а  в  у ч р е ж д е н и я х  н о в о г о  т и п а ,  п о с т р о е н н ы х  в  с о о т 

в е т с т в и и  с  к о н ц е п ц и е й  р а з в и т и я  У И С ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  о с у ж д е н н ы е  н е  п о п а д а л и  в  д р у г и е  с е к т о р а ,  

ч т о  м о ж е т  н е г а т и в н о  в л и я т ь  н а  п р о ц е с с  и с п р а в л е н и я .  С  у ч е т о м  т о г о  ч т о  Ф К У  И К - 2  У Ф С И Н  Р о с 

с и и  п о  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  у ч р е ж д е н и е м ,  и с п о л н я ю щ и м  н а к а з а н и е  в  в и д е  л и ш е н и я  с в о 

б о д ы  с т р о г о г о  р е ж и м а ,  д л я  л и ц ,  р а н е е  о т б ы в а в ш и х  л и ш е н и е  с в о б о д ы ,  о п е р а т и в н а я  р а б о т а  с т а н о 

в и т с я  б о л е е  с л о ж н о й .  Л и ц а ,  о т б ы в а ю щ и е  н а к а з а н и я  в  д а н н о м  у ч р е ж д е н и и ,  с о в е р ш и л и  п р е с т у п л е 

н и е  п р и  р е ц и д и в е ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н и з к о м  п р о ц е н т н о м  с о о т н о ш е н и и  л и ц ,  в с т а в ш и х  н а  п у т ь  

и с п р а в л е н и я .  У ч и т ы в а я  и х  к р и м и н а л ь н у ю  з а р а ж е н н о с т ь ,  а  т а к ж е  п р и в е р ж е н н о с т ь  к  « в о р о в с к и м »  

т р а д и ц и я м ,  с ч и т а е м  ц е л е с о о б р а з н ы м  в н е д р е н и е  т и п о в о й  м о д е л и  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а  д л я  

о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  И У  и  в н е с е н и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о р р е к т и р о в о к  в  п р о в е д е 

н и е  д а н н о г о  э к с п е р и м е н т а  в  к о л о н и и  о б щ е г о  р е ж и м а :  л и ц а ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  н и х ,  с о в е р ш и л и  п р е 

с т у п л е н и е  в п е р в ы е  и  н е  и м е ю т  с т о л ь  в ы с о к о й  к р и м и н а л ь н о й  з а р а ж е н н о с т и .

Т а к ж е  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в ы ш е у к а з а н н о е  р а с п о р я ж е н и е  у с т а н а в л и в а е т  о п р е д е л е н н ы е  

о б я з а н н о с т и  н а  с о т р у д н и к о в  д л я  р а б о т ы  в  с е к т о р а х ,  о д н а к о  п о м и м о  в ы п о л н е н и я  д а н н ы х  о б я з а н н о 

с т е й  с о т р у д н и к и  в ы п о л н я ю т  с в о и  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и ,  п р е д п и с а н н ы е  д о л ж н о с т н о й  и н 

с т р у к ц и е й .  М ы  в и д и м  р е ш е н и е  д а н н о й  п р о б л е м ы  в  о р г а н и з а ц и и  н о в ы х  ш т а т н ы х  д о л ж н о с т е й  в  

у ч р е ж д е н и и ,  а  и м е н н о  п о м о щ н и к а  н а ч а л ь н и к а  о т р я д а ,  в  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  к о т о р о г о  

б у д е т  в х о д и т ь  з а д а ч а  п о  д о к у м е н т о о б о р о т у  в  у ч р е ж д е н и и ,  к а с а ю щ е г о с я  д о к у м е н т а ц и и  н а ч а л ь н и к а  

о т р я д а .  Е с т е с т в е н н о ,  д а н н а я  п р о б л е м а  н а п р я м у ю  с в я з а н а  с  н е д о с т а т к о м  к а д р о в  н а  р а б о ч и х  м е с т а х .  

Д а н н а я  п р о б л е м а  н а х о д и т  с в о е  п о д т в е р ж д е н и е  в  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р а х  и з  п р а к т и к и ,  к  п р и м е р у ,  

о д и н  о т р я д  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  д о л ж е н  с о с т о я т ь  и з  5 0 - 1 0 0  о с у ж д е н 

н ы х ,  о д н а к о  н а  п р а к т и к е  б ы в а е т  и  б о л ь ш е .  Н а  к а ж д о г о  о с у ж д е н н о г о  н а ч а л ь н и к  о т р я д а  д о л ж е н  с о 

с т а в и т ь  д н е в н и к  и н д и в и д у а л ь н о й  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  х а р а к т е р и с т и к у ,  в е с т и  ж у р н а л  н а ч а л ь н и 

к а  о т р я д а ,  п о д г о т о в и т ь  д о к у м е н т ы  н а  д и с ц и п л и н а р н у ю  к о м и с с и ю  и  т .  д .  Е с т е с т в е н н о ,  п р о д е л ы в а я  

о б ъ е м  р а б о т ы ,  с в я з а н н ы й  с  о ф о р м л е н и е м  д о к у м е н т а ц и и ,  у  н а ч а л ь н и к а  о т р я д а  з а ч а с т у ю  н е  о с т а е т с я  

в р е м е н и  н а  и н д и в и д у а л ь н ы е  б е с е д ы ,  м а с с о в ы е  м е р о п р и я т и я  и  в ы п о л н е н и е  п л а н а  в о с п и т а т е л ь н о й  

р а б о т ы .  В с е  э т о  в ы з ы в а е т  ф о р м а л и з м  п р и  п о д х о д е  к  в о с п и т а т е л ь н ы м  м е р о п р и я т и я м .  П о  н а ш е м у  

м н е н и ю ,  д л я  н а и б о л ь ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  о с у ж д е н н ы х  н е о б х о д и 

м о  и з м е н и т ь  ш т а т н у ю  с т р у к т у р у  и с п р а в и т е л ь н ы х  к о л о н и й :  н а  2 0  о с у ж д е н н ы х  д о л ж е н  п р и х о д и т ь с я  

о д и н  в о с п и т а т е л ь ,  к о т о р ы й  б у д е т  о р г а н и з о в ы в а т ь  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  к а ж д о й  г р у п п ы ,  а  т а к ж е  

п р о в о д и т ь  и н д и в и д у а л ь н о - в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  с  к а ж д ы м  о с у ж д е н н ы м  с в о е й  г р у п п ы  [ 4 ] .  В с е  

э т о  м о ж е т  о к а з а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  д е й с т в е н н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о 

т ы  в  у ч р е ж д е н и я х ,  н а  п о д д е р ж а н и е  т и п о в о й  м о д е л и  п р в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а  и ,  к а к  с л е д с т в и е ,  н а  

э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л н е н и я  ц е л е й  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а .

П о д в о д я  и т о г и  в ы ш е с к а з а н н о м у ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  н е о б х о д и м о  у ч е с т ь  в ы 

я в л е н н ы е  в  х о д е  о п и с а н и я  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а  п р о б е л ы ,  ч т о  с у щ е с т в е н н о  п о в ы с и т  э ф ф е к 

т и в н о с т ь  е г о  п р о в е д е н и я ,  а  т а к ж е  н а и б о л е е  т о ч н о  о т с л е д и т ь  е г о  п р о д у к т и в н о с т ь ,  ч т о  в  д а л ь н е й 

ш е м  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  в н е с е н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о л о ж е н и й  п о  и з м е н е н и ю  в  н о р м а т и в н ы е  

а к т ы ,  к а с а ю щ и е с я  в н е д р е н и я  т и п о в о й  м о д е л и  д л я  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  н а д з о р а  з а  о с у ж д е н н ы м и  в  

м е с т а х  л и ш е н и я  с в о б о д ы .  Т а к ж е  с ч и т а е м ,  ч т о  н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  а п р о б а ц и ю  д а н н о г о  э к с п е 

р и м е н т а  в  у ч р е ж д е н и я х ,  п о с т р о е н н ы х  в  с о о т в е т с т в и и  с  К о н ц е п ц и е й  р а з в и т и я  У И С  и  с о о т в е т с т в у 

ю щ е й  ф о р т и ф и к а ц и е й ,  к р о м е  т о г о ,  э т о  д о л ж н ы  б ы т ь  у ч р е ж д е н и я  д л я  л и ц ,  р а н е е  н е  о т б ы в а в ш и х  

н а к а з а н и я  в  в и д е  л и ш е н и я  с в о б о д ы .
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ЭКСТРЕМИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «А.У.Е.»: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется вопрос зарождения такого экстремистского движения сре
ди подростков, как «А.У.Е.», значение которого толкуется как «Арестантский уклад един» или «Аре
стантское уркаганское единство». Криминальная субкультура, в отличие от иных субкультур, обладает 
своими особенностями и элементами, характеризующими ее как общественно опасную.

Рассматриваемое нами движение активно развивается, вовлекая в свои ряды все больше и больше 
подростков путем пропаганды самими осужденными, лицами, имеющими судимость, а также лицами, 
отбывавшими наказание в виде лишения свободы. А.У.Е. -  это не просто протест подростков, мимолет
ное увлечение или занятие, это сложная система, имеющая свою иерархию и внутреннюю организацию, с 
определенными стратегиями развития, а также финансированием, к которому и призываются подростки. 
Несовершеннолетние становятся средством достижения конкретных целей определенного круга людей, и 
потому считаем, что данная криминальная субкультура опаснее вдвойне.

Ключевые слова: А.У.Е., криминальная субкультура, экстремизм, подростки, места лишения сво
боды, осужденные, профилактика экстремизма, меры противодействия .

«A.U.E.» EXTREMIST MOVEMENT: OCCURRENCE CAUSES, SPREADING 
AND METHODS OF SOLUTION

Summary. The article analyzes the issue o f  the emergence o f  such an extremist movement among adoles
cents as «A. U.E.», the meaning o f  which is interpreted as «Arestan way o f life is one» or «Arestan urkagan unity». 
Due to the fact that the criminal subculture, unlike other subcultures, has its own characteristics and elements that 
characterize it as socially dangerous, it poses a threat to society. The movement we are considering is actively de
veloping, involving more and more adolescents in its ranks through propaganda by the convicts themselves, persons 
with a criminal record, and also by persons serving sentences o f  imprisonment. A. U.E. -  this is not just a protest o f  
adolescents, a passing hobby or occupation, it is a complex system with its own hierarchy and internal organization, 
with certain development strategies, as well as financing, to which adolescents are called. This movement covers 
from the social to the economic sphere o f  society, introducing first pointwise, and then covering more and more. By 
cultivating the «ideals» o f  the criminal world among adolescents, they become a means o f  achieving the specific 
goals o f  specific people, and therefore, we believe that this criminal subculture is doubly dangerous just because o f  
its often underage participants.

Keywords: A. U.E., criminal subculture, extremism, adolescents, places o f  liberty deprivation, convicts, 
prevention o f  extremism, countermeasures.

Р а з в и т и е  п р о г р е с с а ,  т е х н о л о г и й ,  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я ,  с м е н а  м и р о в о з з р е н и я  ч е л о в е к а  

с к а з ы в а е т с я  н а  в с е о б щ е й  о б с т а н о в к е ,  в л и я я  н а  л и ч н о с т ь ,  н а  е е  п о в е д е н и е  в  с о ц и у м е  и  н а  с ф о р м и 

р о в а н н ы е  и м  ж и з н е н н ы е  у с т а н о в к и  и  п р и о р и т е т ы .  В в и д у  о т р и ц а т е л ь н ы х  и з м е н е н и й  в  о б щ е с т в е н 

н о й  с р е д е  о б р а з у ю т с я  х а р а к т е р н ы е  д л я  т е х  и л и  и н ы х  г р у п п  о р г а н и з а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  и  п р е с т у п 

н ы е .  Н а з в а н н ы е  н а м и  ф а к т о р ы  в л и я ю т  и  н а  р о с т  п р е с т у п н о с т и ,  в  т о м  ч и с л е  п о д р о с т к о в о й .  В  с в я з и
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с  э т и м  р а с с м о т р и м  ф о р м и р о в а н и я ,  в  к о т о р ы е  в х о д я т  н е с о в е р ш е н н о л е т н и е ,  в  ч а с т н о с т и ,  т а к о е  д в и 

ж е н и е ,  к а к  « А . У . Е . » .

« С у б к у л ь т у р о й  м о ж н о  н а з в а т ь  г р у п п у  л ю д е й ,  к о т о р а я  о б ъ е д и н е н а  о б щ и м и  в з г л я д а м и  н а  

ж и з н ь ,  о т л и ч а ю щ и м и с я  о т  м и р о в о з з р е н и я ,  к о т о р о е  н а в я з ы в а е т с я  б о л ь ш и н с т в о м »  [ 1 ,  с .  9 ] .  К р и м и 

н а л ь н а я  с у б к у л ь т у р а  -  э т о  с у б к у л ь т у р а ,  я в л я ю щ а я с я  п о д в и д о м  к у л ь т у р ы ,  н о р м ы  к о т о р о й  п р о т и 

в о п о с т а в л я ю т с я  о б щ е п р и н я т ы м  с о ц и а л ь н ы м  н о р м а м  и  к о т о р а я  с в я з а н а  с  н а р у ш е н и е м  у г о л о в н о 

п р а в о в ы х  з а п р е т о в  [ 2 ,  с .  4 6 ] .

Р а н е е ,  в  1 9 5 0 - 6 0 - е  г г . ,  а б б р е в и а т у р а  « А . У . Е . »  и с п о л ь з о в а л а с ь  в  к а ч е с т в е  п р и в е т с т в и я ,  

о з н а ч а л а  « ж е л а т ь  з д р а в и я » ,  т о  е с т ь  в с е г о  х о р о ш е г о .  В  1 9 9 0 - х  г г .  « А . У . Е . »  с т а л о  о п о з н а в а т е л ь н ы м  

з н а к о м ,  п о  к о т о р о м у  о п р е д е л я л и ,  ч т о  о с у ж д е н н ы й  б ы л  п р и г о в о р е н  к  л и ш е н и ю  с в о б о д ы .  В  п р я м о м  

ж е  з н а ч е н и и  а б б р е в и а т у р а  о з н а ч а е т  « А р е с т а н т с к о е  у р к а г а н с к о е  е д и н с т в о »  и л и  « А р е с т а н т с к и й  

у к л а д  е д и н » .  П е р в ы й  в а р и а н т  я в л я е т с я  « п о с о б и е м »  п о  о т б ы в а н и ю  н а к а з а н и я  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и я х ,  в т о р о й  в а р и а н т  х а р а к т е р и з у е т  н е п о с р е д с т в е н н о  н е ф о р м а л ь н о е  д в и ж е н и е ,  к р и м и 

н а л ь н у ю  с у б к у л ь т у р у .  К  о с н о в н ы м  п р а в и л а м  п р и н я т о  о т н о с и т ь  о т р и ц а н и е  з а к о н н о с т и  и  п р а в о в ы х  

н о р м ,  к а к  п р а в и л о ,  о т с у т с т в и е  н р а в с т в е н н о с т и ,  ч т о  п р и в о д и т  к  с о в е р ш е н и ю  п р е с т у п л е н и й .  О с у ж 

д е н н ы е  к  р е а л ь н о м у  л и ш е н и ю  с в о б о д ы  в о  в р е м я  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я  о с о з н а ю т  о ш и б о ч н о с т ь  с в о 

е й  в е р ы ,  д е й с т в и й ,  к о т о р ы е  п р и ш л о с ь  с о в е р ш и т ь ,  ч т о б  д о к а з а т ь  с в о ю  п р е д а н н о с т ь  д а н н о м у  д в и 

ж е н и ю :  с р е д и  ю н ы х  у ч а с т н и к о в  п о о щ р я е т с я  в о р о в с т в о ,  б е з д е л ь е ,  к у л ь т  с и л ы  п р и о б р е т а е т  з н а ч и 

м о с т ь  и  с т а н о в и т с я  ц е л ь ю .

О д н о й  и з  п р и ч и н  п о я в л е н и я  « А . У . Е . »  к а к  т е ч е н и я  э к с т р е м и з м а  с т а л о  к о р е н н о е  и з м е н е н и е  

п о д х о д а  о б щ е с т в е н н о с т и  к  м о р а л ь н ы м  и  п р а в о в ы м  н о р м а м  п о с л е  р а с п а д а  С С С Р :  о р и е н т и р  с м е 

с т и л с я  н а  з а п а д н ы е  п р а в о в ы е  у с т а н о в к и ,  в  о с н о в е  к о т о р ы х  л е ж а л о  д о м и н и р о в а н и е  и н д и в и д у а л ь 

н о г о  н а ч а л а  н а д  к о л л е к т и в н ы м ,  ч т о  в  к о р н е  м е н я л о  п о л и т и к у  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  г о с у д а р с т в а ,  

а  с о о т в е т с т в е н н о  и  п р а в о в о е  с о з н а н и е  г р а ж д а н и н а .  Д а н н ы е  и з м е н е н и я  п о р о д и л и  н о в ы е  ф о р м ы  н и 

г и л и з м а  и  р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  д е ф о р м а ц и и  п р а в о в о й  к у л ь т у р ы ,  р а с п р о с т р а н и в ш е й с я  и  н а  н е с о в е р 

ш е н н о л е т н и х .

А к т и в н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с р е д и  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  р а с с м а т р и в а е 

м о е  я в л е н и е  п о л у ч и л о  п о  р а з л и ч н о г о  р о д а  п р и ч и н а м :

— и з б ы т о к  с в о б о д н о г о  в р е м е н и  и  о т с у т с т в и е  ц е н т р о в  д о п о л н и т е л ь н о г о  р а з в и т и я  в  р е г и о н е  

( д а н н о е  п о л о ж е н и е  о б у с л а в л и в а е т с я  н е р а з в и т о с т ь ю  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и ,  н а п р а в л е н и я  к о т о р о й  

р а з д р о б л е н ы  и  н е  п р е д с т а в л я ю т  д о л ж н о г о  р а з в и т и я  в  н е б о л ь ш и х  г о р о д а х ,  с е л ь с к и х  п о с е л е н и я х .  

К р о м е  т о г о ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь  к о м м е р ц и а л и з а ц и ю  д е т с к и х  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а н я т и й ,  ч т о  у с л о ж н я 

е т  п о л о ж е н и е  с е м е й  с  н и з к и м  у р о в н е м  д о х о д а ) ;

— н е б л а г о п о л у ч н ы е  с е м ь и  ( б е з у с л о в н о ,  я в л я я с ь  в а ж н е й ш и м  с о ц и а л ь н ы м  и н с т и т у т о м  в  с т а 

н о в л е н и и  л и ч н о с т и  р е б е н к а ,  с е м ь я  п р е д о п р е д е л я е т  е г о  ж и з н е н н ы е  о р и е н т и р ы  и  у с т а н о в к и ,  и  п о 

т о м у ,  е с л и  с е м ь я  я в л я е т с я  п р о б л е м н о й ,  т о  п р о и с х о д и т  н а р у ш е н и е  э т и х  с а м ы х  у с т а н о в о к ) ;

— б л и з о с т ь  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  к  у ч р е ж д е н и я м  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й ;

— п р о п а г а н д а  н е к о т о р ы х  э л е м е н т о в  в  к и н е м а т о г р а ф е ,  м у з ы к а л ь н о м  и  и н о м  т в о р ч е с т в е  ( п о 

с ы л  з а к л ю ч а е т с я  в  п р о т е с т е  п р о т и в  н и щ е г о  с у щ е с т в о в а н и я  и  с е р о й ,  с к у ч н о й  ж и з н и .  А к т и в н а я  

п р о п а г а н д а  в  с е т и  И н т е р н е т  о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  с о з д а н и я  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  г р у п п ,  о р г а н и з а 

т о р  ( м о д е р а т о р )  к о т о р ы х  о б л а д а е т  н а б о р о м  з н а н и й  и  у м е н и й  а г и т и р о в а н и я ,  а  т а к ж е  м а н и п у л я ц и й ,  

з а ч а с т у ю  и м е н н о  и з  э т о г о  и с т о ч н и к а  п о д р о с т к и  у з н а ю т  о  с у щ е с т в о в а н и и  « о б щ а к а » ,  в  к о т о р ы й  

н у ж н о  в н о с и т ь  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  ( о п я т ь  ж е ,  о т к у д а  у  п о д р о с т к а  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а ?  И х  д о б ы в а 

ю т  ч а щ е  в с е г о  н е з а к о н н ы м  п у т е м :  г р а б е ж и ,  в о р о в с т в о  и  т а к  д а л е е ,  п о т о м у  к а к  т р у д о у с т р о й с т в о  

с ч и т а е т с я  у н и з и т е л ь н ы м ) .  Т р а д и ц и я  с б о р а  с р е д с т в  с  в н е ш н е й  т е р р и т о р и и  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е 

ж д е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  с  1 9 9 0 - х  г г . ,  т е х ,  к т о  о т к а з ы в а л с я ,  и з б и в а л и  и  у н и ж а л и ,  и з г о н я л и  и з  т а к  

н а з ы в а е м о г о  « б р а т с т в а » ) .  В  и д е о л о г и и  « А . У . Е . »  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т  т а к и е  п о н я т и я ,  к а к  с и л а ,  м у 

ж е с т в е н н о с т ь ,  в е р н а я  д р у ж б а ,  п р е д а н н о с т ь  б л и з к и х  и  д р у з е й ,  к а к ,  н а п р и м е р ,  в  ф и л ь м а х  « Б р а т »  и  

« Б р и г а д а » ,  г е р о и  к о т о р ы х  в ы з ы в а ю т  в о с т о р г  и  в о с х и щ е н и е ;

— д е в и а ц и и  п о д р о с т к а  ( п о д р а з у м е в а е м  п о д  э т и м  н е с ф о р м и р о в а н н о с т ь  л и ч н о с т и ,  р а з л и ч н ы е  

п с и х о л о г и ч е с к и е  р е а к ц и и ,  с к л о н н о с т и ,  в н е ш н е е  д а в л е н и е  и  в л и я н и е ,  с к л о н н о с т ь  к  п о д р а ж а н и ю ) .  

О п а с н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  г р у п п а  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  с к л о н н ы х  к  д е м о н с т р а т и в н о м у  п о в е д е н и ю ,  

к  р а з л и ч н ы м  п р о т е с т а м ,  в е д о м ы м  н а  с о в е р ш е н и е  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й ,  с т р а с т н о  д о к а з ы в а 

ю щ и х  и  у т в е р ж д а ю щ и х  с в о е  « Я »  с р е д и  с в е р с т н и к о в .  Т а к у ю  г р у п п у  т а к ж е  х а р а к т е р и з у ю т  к а к  

и н т е л л е к т у а л ь н о  н е р а з в и т у ю  с  п с и х и ч е с к и м и  о т к л о н е н и я м и .  Т ю р е м н а я  э с т е т и к а ,  в о р о в с к а я  

р о м а н т и к а  и  п р о ч и е  и л л ю з и и  л е г к о  з а б и в а е т  п о д р о с т к о в ы е  г о л о в ы ,  о с о б е н н о  в  т о т  п е р и о д ,



128
ВЕСТНИК СЮИ

к о г д а  и м  н е о б х о д и м о  о п р е д е л я т ь с я  с  б у д у щ и м .  Т о г д а  н е к о т о р ы е  в  с и л у  о б ъ е к т и в н ы х  п р и ч и н  ( с о б 

с т в е н н о й  с л а б о с т и  и л и  н е у в е р е н н о с т и ,  о т с у т с т в и я  в о з м о ж н о с т и  о п л а т ы  у ч е б ы  и  т .  д . )  в ы б и р а ю т ,  

п о  и х  м н е н и ю ,  б о л е е  л е г к и й  п у т ь ,  о н  ж е  в  к о н ц е  к о н ц о в  п р и в о д и т  в  и с п р а в и т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е ,  

к о т о р о е  п р и в е р ж е н ц ы  и  с ч и т а ю т  о б и т е л ь ю  н е о б х о д и м ы х  з н а н и й .  Т а к о й  п е р е к о с  ц е н н о с т е й  и  н о р м  

м о р а л и  ф о р м и р у е т с я  и  п о д  д а в л е н и е м ,  а  т а к ж е  п р и м е р о м ,  е с л и  с е м ь я  н е б л а г о п о л у ч н а я .

П е р е ч и с л е н н ы е  н а м и  ф а к т о р ы  п о д т в е р ж д а ю т с я  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и .  А .  Т а р а с о в  о т 

м е ч а е т ,  ч т о  в п е р в ы е  а б б р е в и а т у р а  А У Е  п р о з в у ч а л а  в  К р а с н о д а р с к о м  к р а е  в  2 0 1 0  г .  в о  в р е м я  м а с 

с о в ы х  б е с п о р я д к о в  в  Б е л о р е ч е н с к о й  в о с п и т а т е л ь н о й  к о л о н и и .  Д а л е е  б ы л и  з а м е ч е н ы  с л е д у ю щ и е  п р о 

я в л е н и я :  Ч и т и н с к о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  у ч и л и щ е  №  6  -  2 0 1 3  г . ,  Б у р я т и я ;  Б и ч у р с к и й  р а й о н ,  с е л о  М а 

л ы й  К у н а л е й  -  2 0 1 3  г . ,  Ю д и н о ,  м и к р о р а й о н  К а з а н и  -  2 0 1 4  г . ,  С о в е т с к и й  р а й о н  У л а н - У д э  -  2 0 1 5  г . ,  

Ч и т а  -  2 0 1 5  г . ,  г о р о д  Х и л о к  и  с е л о  Н о в о п а в л о в к а  З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я  -  2 0 1 6  г . ,  У с о л ь с к и й  г в а р 

д е й с к и й  к а д е т с к и й  к о р п у с  И р к у т с к а  -  2 0 1 6  г . ,  а  т а к ж е  М о с к о в с к а я ,  Ч е л я б и н с к а я ,  У л ь я н о в с к а я ,  

Т в е р с к а я  о б л а с т и ,  С т а в р о п о л ь е  и  и н ы е .

Н о  о д н и м  и з  с а м ы х  з а п о м и н а ю щ и х с я  б ы л  и н ц и д е н т ,  п р о и з о ш е д ш и й  2 7  м а я  2 0 1 7  г .  

в  г .  Ч е л я б и н с к .  В о  в р е м я  п р о в е д е н и я  ф е с т и в а л я  к р а с о к  « Х о л и »  т о л п а  п о д р о с т к о в  в  в о з р а с т е  

о т  1 3  д о  1 6  л е т  ( с р е д и  к о т о р ы х  б ы л и  и  д е в у ш к и )  н а б р о с и л а с ь  н а  с л у ж е б н ы й  т р а н с п о р т  п о л и ц е й 

с к и х ,  о б л и в  е г о  к р а с к а м и ,  о с к о р б л я я  с о т р у д н и к о в  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в .  С о п р о в о ж д а л о с ь  

э т о  к р и к а м и  « А . У . Е . ! » .

Т а к ж е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л  е щ е  о д и н  с п о с о б  д е м о н с т р а ц и и  с е б я  и  с в о е й  п р и в е р ж е н н о 

с т и  к  д а н н о м у  т е ч е н и ю :  у ч а с т н и к и  д е л а ю т  с е б е  т а т у и р о в к и  с  а б б р е в и а т у р о й  « A . C . A . B . »  -  « A l l  C o p s  

A r e  B a s t a r d s »  -  « в с е  к о п ы  у б л ю д к и » ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е у в а ж е н и и  о р г а н о в  п р а в о п о р я д к а .

Т а к и м  о б р а з о м ,  с ч и т а е м  д а н н у ю  с у б к у л ь т у р у  о п а с н о й  н е  т о л ь к о  в  в и д е  ф а к т о р а  к р и м и н а 

л и з а ц и и  м о л о д е ж н о й  с р е д ы ,  н о  и  в  в и д е  п о д м е н ы  м о р а л ь н ы х  и  с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы х  п р и н ц и п о в .  

В л и я н и е  н а  л и ч н о с т ь  о с т а е т с я  ц е н т р а л ь н ы м  в о п р о с о м :  к р о м е  р е а л ь н о г о  в р е д а ,  п р и ч и н я е м о г о  п о д 

р о с т к о м  к о м у - т о  и л и  ч е м у - т о ,  п р о и с х о д и т  и з м е н е н и е  и  е г о  п р а в о с о з н а н и я ,  в с т а е т  в о п р о с  о  е г о  

в о з м о ж н о с т и  п р о д о л ж и т ь  ж и з н ь  п р а в о п о с л у ш н о г о  г р а ж д а н и н а  б е з  о г р а н и ч и т е л ь н ы х  м е р  п р и н у 

д и т е л ь н о г о  х а р а к т е р а .

П о д в о д я  и т о г и ,  п р е д л а г а е м  с л е д у ю щ и е  м е р ы  п о  р е ш е н и ю  о б о з н а ч е н н о й  п р о б л е м ы :

— в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  п р о в о д и т ь  о з н а к о м л е н и е  у ч е н и к о в  с  д а н н ы м  д в и ж е н и е м  

к а к  о б щ е с т в е н н о  о п а с н ы м ,  р а з р а б о т а т ь  к о м п л е к с  п с и х о л о г и ч е с к и х  т е с т о в ,  к о т о р ы е  б ы л и  б ы  п р и 

м е н и м ы  д л я  в ы я в л е н и я  с к л о н н ы х  к  в с т у п л е н и ю  в  к р и м и н а л ь н у ю  с у б к у л ь т у р у ;

— у д е л и т ь  в н и м а н и е  з а н я т о с т и  п о д р о с т к о в  в  м а л о н а с е л е н н ы х  р е г и о н а х ,  п о т о м у  к а к  ч а щ е  

в с е г о  и м е н н о  т а м  п у с к а ю т  к о р н и  п о д о б н ы е  д в и ж е н и я ;

— р е а б и л и т а ц и я  и н с т и т у т а  с е м ь и  п о з в о л и т  с о к р а т и т ь  с о в е р ш а е м ы е  п р е с т у п л е н и я  н е с о в е р 

ш е н н о л е т н и м и ;

— в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  п р е д у п р е ж д а т ь  п о д р о с т к о в  о  п о с л е д с т в и я х  ( в  т о м  ч и с л е  у г о л о в н о 

п р а в о в ы х ,  в  с л у ч а е  п е р е х о д а  о т  п а с с и в н о й  с т а д и и  к  а к т и в н о й ) ;

— в к л ю ч и т ь  « А . У . Е . »  в  с п и с о к  э к с т р е м и с т с к и х  ф о р м и р о в а н и й ,  ч т о  п о з в о л и л о  б ы  п р е д о п р е 

д е л я т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  с у б ъ е к т о в ,  а  т а к ж е  р а з р е ш и т ь  в о п р о с  о  д а н н о м  ф е н о м е н е ;

— п р е с е ч ь  к р и м и н о г е н н о е  в л и я н и е  п р е с т у п н и к о в  н а  п о д р о с т к о в ,  ч т о  п о з в о л и т  с н и з и т ь  п р о 

ц е н т  « з а р а ж е н и я »  о п а с н ы м  д в и ж е н и е м ;

— в  х о д е  в ы я в л е н и я  с о т р у д н и к а м и  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  у  п о д р о с т к а  о т н о ш е н и я  

с е б я  к  ч и с л у  « А . У . Е . »  п р о в о д и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  б е с е д ы  и  з а н я т и я ;

— п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  р а з р а б о т а т ь  м е т о д и ч е с к о е  п о с о б и е  д л я  о с у ж д е н н ы х  к  л и ш е 

н и ю  с в о б о д ы  в  в о с п и т а т е л ь н о й  к о л о н и и ,  с о д е р ж а щ е е  в  с е б е  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  у г о л о в н о 

п р а в о в ы х  и н с т и т у т о в ,  с  к о т о р ы м  в о  в р е м я  у ч е б н ы х  з а н я т и й  о з н а к а м л и в а л с я  б ы  п о д р о с т о к  ( п р и  

д о л ж н о м  у р о в н е  п о д х о д а  к  в о п р о с у  в  х о д е  п р о в е д е н и я  т е с т о в  м о ж н о  в ы я в и т ь  у р о в е н ь  п р а в о в о й  

г р а м о т н о с т и  п о  в о з р а с т н о м у  п р и з н а к у ,  ч т о  п о з в о л и т  п р е д у п р е д и т ь  с о в е р ш е н и е  н е о б д у м а н н ы х  п о 

с т у п к о в ,  п р и м е н и в  в с е  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р ы ) .

В  с в я з и  с  э т и м  с л е д у е т  о т м е т и т ь  р а з р а б о т а н н у ю  в  П р и к а м с к о м  с о ц и а л ь н о м  и н с т и т у т е  

( г .  П е р м ь )  и  у с п е ш н о  р е а л и з у е м у ю  п р о г р а м м у  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  « А н т и с о ц и а л ь н ы е ,  п р о 

т и в о п р а в н ы е  п р о я в л е н и я  в  п о в е д е н и и  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х .  Р а с п р о с т р а н е н и е  к р и м и н а л ь н о й  с у б 

к у л ь т у р ы  в  м о л о д е ж н о й  с р е д е » ,  в  к о т о р о й  к л ю ч е в ы м и  я в л я ю т с я  в о п р о с ы  п р о ф и л а к т и к и  в о в л е ч е 

н и я  м о л о д е ж и  в  к р и м и н а л ь н у ю  с р е д у  н а  о с н о в а н и и  в ы я в л е н и я  п р и з н а к о в  р а с п р о с т р а н е н и я  к р и 

м и н а л ь н о й  и д е о л о г и и  в  м у н и ц и п а л ь н о м  с о о б щ е с т в е ,  а  т а к ж е  м е р о п р и я т и я  в о с п и т а т е л ь н о 

и с п р а в и т е л ь н о й  р а б о т ы  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  ц е н т р о в  с о ц и а л ь н о й  и  п с и х о л о г и ч е с к о й



129
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

п о д д е р ж к и  и  р е а б и л и т а ц и и ,  к о м и с с и й  п о  д е л а м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  и  з а щ и т е  и х  п р а в  с  д е т ь м и  и  

м о л о д е ж ь ю ,  у ж е  о к а з а в ш и м и с я  в  с ф е р е  р а с п р о с т р а н е н и я  д в и ж е н и я  « А . У . Е . » .

И т а к ,  р е ш е н и е  в о п р о с а  о  п р и н а д л е ж н о с т и  « А . У . Е . »  к  э к с т р е м и з м у  п о з в о л и т  и н а ч е  х а р а к 

т е р и з о в а т ь  э т о  д в и ж е н и е ,  э ф ф е к т и в н е е  б о р о т ь с я  с  е г о  р а с п р о с т р а н е н и е м .
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем правомерности применения сотрудниками 
исправительных учреждений и следственных изоляторов физической силы и специальных средств. 
Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как при применении физической силы и 
специальных средств осуществляется посягательство на жизнь и здоровье осужденных (обвиняемых и 
подозреваемых), а ценность данных общественных отношений подлежит безусловной защите, что 
закреплено и в Конституции РФ, и в Уголовном кодексе РФ. С другой стороны, любой сотрудник 
исправительного учреждения или следственного изолятора обладает профессиональной виктимностью в 
связи с осуществлением своих должностных полномочий, связанных с обеспечением безопасности лиц, 
находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Соответственно каждый день 
он сам может стать жертвой насильственного преступления, совершенного уже по отношению к нему. 
Поэтому выработка знаний, умений и навыков у сотрудников УИС по правомерному применению 
физической силы и специальных средств является важной задачей, которая стоит перед Федеральной 
службой исполнения наказания на сегодняшний день. В статье проанализированы официальные 
статистические данные о количестве фактов применения физической силы и специальных средств 
сотрудниками УИС, а также о количестве случаев привлечения их к уголовной ответственности за данные 
деяния. Кроме того, исследованы случаи, когда сотрудники вынуждены безусловно применить физическую 
силу или специальные средства, а именно факты совершения против них преступлений, предусмотренных 
ст. 321 УК РФ. Анализ статических данных, а также уголовных дел, научной литературы, 
правоприменительной практики позволил представить основные детерминанты неправомерного 
применения физической силы и специальных средств сотрудниками УИС и обобщить основные меры 
профилактики: предложены как организационно-управленческие решения рассматриваемой проблемы, так 
и меры, направленные на совершенствование механизма реализации существующих правовых норм, 
которые регламентируют основания и порядок применения физической силы и специальных средств.

Ключевые слова: физическая сила; специальные средства; сотрудник уголовно-исполнительной 
системы; обеспечение безопасности; превышение пределов обстоятельств, исключающих преступность 
деяния.

THE MAIN PROBLEMS OF THE USE OF PHYSICAL FORCE AND SPECIAL MEANS 
BY PENAL OFFICERS OF THE PENITENTIARY SYSTEM

Summary. The article is devoted to the problems of legality of the use ofphysical force and special means 
by penal officers of correctional institutions and pre-trial detention facilities. The urgency of this topic doesn’t cast 
doubt, as the use ofphysical force and special means endangers the life and well-being of convicted (accused and 
suspected) persons. And the values of these public relations are subject to absolute protection that is enshrined in 
the Constitution of the Russian Federation and in the Criminal Code of the Russian Federation. On the other hand, 
any penal officer of a correctional institution or pre-trial detention facility has enhanced professional victimization
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from the performance o f  their official powers related to ensuring the safety o f  persons in correctional institutions 
and pre-trial detention facilities. As a consequence, every day he can become a victim o f a violent crime committed 
against him. Therefore, the development o f  knowledge, skills and abilities o f  the employees o f  the penitentiary sys
tem on the legal use ofphysical force and special means is an important task facing the Federal penitentiary service 
o f Russia today. The article analyzes official statistical data that make it possible to understand the number offacts 
o f the use o f  physical force and special means by employees o f  the penitentiary system, as well as the number o f  
cases o f bringing them to criminal responsibility for these acts. In addition, we analyzed cases when employees are 
forced to use physical force or special means, namely, the facts o f  committing crimes against them under article 321 
o f the Criminal Code o f  the Russian Federation. Statistical data analysis as well as criminal cases, scientific litera
ture, law enforcement practice is allowed to present the main determinants o f  unlawful use o f  physical force and 
special means by the staff o f  the Penal System and summarize the main measures ofprevention. Both organizational 
and managerial solutions to the problem under consideration were proposed, as well as measures aimed at improv
ing the mechanism for implementing existing legal norms that regulate the grounds and procedure for the use o f  
physical force and special means.

Keywords: physical force, special means, employee o f  the Penal System, security, exceeding the limits o f  
circumstances that exclude the criminality o f  the act.

О б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  л и ц ,  с о д е р ж а щ и х с я  п о д  с т р а ж е й ,  и  о с у ж д е н н ы х ,  а  т а к ж е  и н ы х  

л и ц ,  н а х о д я щ и х с я  н а  т е р р и т о р и я х  С И З О  и  И У ,  н а  п р и л е г а ю щ и х  к  у ч р е ж д е н и я м  т е р р и т о р и я х ,  я в 

л я е т с я  п р и о р и т е т н о й  з а д а ч е й  в с е х  с о т р у д н и к о в ,  п о т о м у  ч т о  д о с т и ч ь  е е  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п у т е м  

к о м п л е к с н ы х  м е р о п р и я т и й ,  к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  в  с е б я  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы е ,  у п р а в л е н ч е с к и е ,  

п р а в о в ы е ,  т а к т и ч е с к и е  и  с п е ц и а л ь н о - п р е в е н т и в н ы е  м е р ы .  О б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  в с е х  л и ц ,  

н а х о д я щ и х с я  н а  т е р р и т о р и я х  С И З О  и  И У ,  а  т а к ж е  н а  п р и л е г а ю щ и х  к  у ч р е ж д е н и я м  т е р р и т о р и я х ,  

д о с т и г а е т с я  в  т о м  ч и с л е  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о  п р е д у с м о т р е н н ы х  м е р  б е з о п а с н о с т и  -  п р и м е н е н и я  

с о т р у д н и к а м и  У И С  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .

С о т р у д н и к и  У И С  и м е ю т  п р а в о  л и ч н о  и л и  в  с о с т а в е  п о д р а з д е л е н и я  ( г р у п п ы )  п р и м е н я т ь  

ф и з и ч е с к у ю  с и л у  и  с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а  в  с л у ч а я х  и  п о р я д к е ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  г л .  5  З а к о н а  Р Ф  

о т  2 1 . 0 7 . 1 9 9 3  №  5 4 7 3 - 1  « О б  у ч р е ж д е н и я х  и  о р г а н а х ,  и с п о л н я ю щ и х  у г о л о в н ы е  н а к а з а н и я  в  в и д е  

л и ш е н и я  с в о б о д ы »  [ 1 ] .

С о т р у д н и к  У И С  п р и  п р и м е н е н и и  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  в с е г д а  о б я з а н  

д е й с т в о в а т ь  с  у ч е т о м  с о з д а в ш е й с я  о б с т а н о в к и ,  х а р а к т е р а  и  с т е п е н и  о п а с н о с т и  д е й с т в и й  л и ц ,  в  о т 

н о ш е н и и  к о т о р ы х  п р и м е н я ю т с я  ф и з и ч е с к а я  с и л а ,  с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а  и л и  о г н е с т р е л ь н о е  о р у 

ж и е ,  х а р а к т е р а  и  с и л ы  о к а з ы в а е м о г о  и м и  с о п р о т и в л е н и я .

А н а л и з  п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й  п р а к т и к и  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  

с л у ч а е в  д е й с т в и я  с о т р у д н и к о в  У И С  с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м  з а к о н о д а т е л ь с т в а .  

П р е д с т а в л е н н ы е  в  с т а т ь е  д а н н ы е  б ы л и  п о л у ч е н ы  п у т е м  а н а л и з а  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и х  

с б о р н и к о в  « О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  У И С »  з а  п о с л е д н и е  5  л е т  [ 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ] ,  а  т а к ж е  

в ы я в л е н ы  в  х о д е  п р о в е д е н и я  л и ч н о г о  и с с л е д о в а н и я .

Т а б л и ц а  1

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  к  о с у ж д е н н ы м  ф и з и ч е с к о й  с и л ы ,  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  и  г а з о в о г о  о р у ж и я  в  И К ,  Л И У ,  Л П У

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

К р и т е р и и 2 0 1 5  г . 2 0 1 6  г . 2 0 1 7  г . 2 0 1 8  г . 2 0 1 9  г .

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  

к  о с у ж д е н н ы м  ф и з и ч е с к о й  с и л ы
1 8 3 7 1 9 6 0 2 0 7 5 1 8 8 1 1 6 1 0

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  

к  о с у ж д е н н ы м  с п е ц и а л ь н ы х  

с р е д с т в  и  г а з о в о г о  о р у ж и я

1 7 9 1 1 9 5 4 1 6 3 1 1 2 3 2 9 2 8

А н а л и з  п о к а з а т е л е й ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л .  1 ,  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  з а  п о с л е д н и е  

п я т ь  л е т  к о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  с о т р у д н и к а м и  У И С  с у щ е с т в е н н о  н е  

и з м е н я е т с я ,  в  о т л и ч и е  о т  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р ы х  в  2 0 1 9  г .  

п о  с р а в н е н и ю  с  2 0 1 5  г .  у м е н ь ш и л о с ь  в  д в а  р а з а ,  н о  з а  я н в а р ь  2 0 2 0  г о д а  м ы  в и д и м  у ж е  р о с т  и  в
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ф а к т а х  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .  П р и  э т о м  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о ,  

н а п р и м е р ,  в  2 0 1 9  г .  в  с л е д с т в е н н ы х  и з о л я т о р а х  б ы л о  з а ф и к с и р о в а н о  3 9 7 5  ф а к т о в  п р и м е н е н и я  с п е 

ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  (  в  и с п р а в и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  -  в с е г о  9 4 9  с л у ч а е в ) .

О с н о в а н и я  и  п о р я д о к  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с т р о г о  р е г л а 

м е н т и р о в а н ы  д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

П о  ф а к т а м  н е п р а в о м е р н о г о  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д 

н и к и  У И С  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  к  р а з л и ч н ы м  в и д а м  о т в е т с т в е н н о с т и  ( т а б л .  2 ,  3 ) .

Т а б л и ц а  2

К о л и ч е с т в о  с о т р у д н и к о в  И К ,  Л И У ,  Л П У ,  К П ,  п р и в л е ч е н н ы х  

к  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н а р у ш е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а

О с н о в а н и я  п р и в л е ч е н и я  

к  о т в е т с т в е н н о с т и
2 0 1 5  г . 2 0 1 6  г . 2 0 1 7  г . 2 0 1 8  г . 2 0 1 9  г .

П р и м е н е н и е  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  

и  г а з о в о г о  о р у ж и я
1 2 0 1 2 9

П р и м е н е н и е  ф и з и ч е с к о й  с и л ы 1 1 2 0 4 2 3

Н е с л у ж е б н ы е  с в я з и 7 6 9 4 6 1 4 6 6 4

Т а б л и ц а  3

И з  н и х  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  к  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и

О с н о в а н и я  п р и в л е ч е н и я  

к  о т в е т с т в е н н о с т и
2 0 1 5  г . 2 0 1 6  г . 2 0 1 7  г . 2 0 1 8  г . 2 0 1 9  г .

П р и  п р и м е н е н и и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  

и  г а з о в о г о  о р у ж и я
1 6 0 0 1

П р и  п р и м е н е н и и  ф и з и ч е с к о й  с и л ы 1 5 0 3 2 3

З а  н е с л у ж е б н ы е  с в я з и 3 1 3 5 3 4 2 6 2 4

С о г л а с н о  в ы ш е п р и в е д е н н ы м  д а н н ы м ,  к о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и в л е ч е н и я  с о т р у д н и к о в  У И С  

к  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  и м е н н о  з а  п р и м е н е н и е  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  в  

ц е л о м  н е  т а к о е  б о л ь ш о е ,  п о  с р а в н е н и ю  с о  с л у ч а я м и  п р и в л е ч е н и я  с о т р у д н и к о в  У И С  з а  н е с л у ж е б 

н ы е  с в я з и ,  н о  с  у ч е т о м  и х  о б щ е с т в е н н о й  о п а с н о с т и  о н и  о с т а ю т с я  а к т у а л ь н ы м и  д л я  у г о л о в н о 

и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы ,  т е м  б о л е е  ч т о  м о ж н о  к о н с т а т и р о в а т ь  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  п р и в л е ч е 

н и я  с о т р у д н и к о в  к  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  с л у ч а и  н е п р а в о м е р н о г о  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .

П р и м е н е н и е  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С  в с е г д а  п р о и с 

х о д и т  в  с л у ч а е  п р и м е н е н и я  к  н и м  н а с и л и я  и л и  у г р о з ы  е г о  п р и м е н е н и я  с о  с т о р о н ы  о с у ж д е н н ы х ,  

п о д о з р е в а е м ы х  и  о б в и н я е м ы х .  П о э т о м у  н е о б х о д и м о  п р о а н а л и з и р о в а т ь  к о л и ч е с т в о  н е п р а в о м е р н ы х  

д е й с т в и й ,  с в я з а н н ы х  с  п р и м е н е н и е м  н а с и л и я  с о  с т о р о н ы  у к а з а н н ы х  л и ц ,  с о в е р ш е н н ы х  в  о т н о ш е 

н и и  с о т р у д н и к о в  У И С  ( т а б л .  4 ,  5 ,  6 ) .

Т а б л и ц а  4

К о л и ч е с т в о  с о в е р ш е н н ы х  ф а к т о в  д е з о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  у ч р е ж д е н и й ,  

о б е с п е ч и в а ю щ и х  и з о л я ц и ю  о т  о б щ е с т в а

В и д  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я 2 0 1 5  г . 2 0 1 6  г . 2 0 1 7  г . 2 0 1 8  г . 2 0 1 9  г .

И с п р а в и т е л ь н ы е  к о л о н и и  д л я  в з р о с л ы х 1 3 8 6 1 3 1 7

Т ю р ь м ы  и  С И З О 5 1 1 1 1
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Т а б л и ц а  5

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  в  о т н о ш е н и и  п е р с о н а л а  у ч р е ж д е н и й ,  

в  т о м  ч и с л е  с  п р и ч и н е н и е м  в р е д а  з д о р о в ь ю

К р и т е р и и 2 0 1 9  г . 2 0 2 0  г .  ( я н в а р ь - м а р т )

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  

в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к о в  У И С
3 0 0 9 8

В  т о м  ч и с л е  с  п р и ч и н е н и е м  в р е д а  з д о р о в ь ю 2 2 2 2

Т а б л и ц а  6

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  

к о л ю щ е - р е ж у щ и х  п р е д м е т о в

К р и т е р и й 2 0 1 6  г . 2 0 1 7  г . 2 0 1 8  г . 2 0 1 9  г .

К о л и ч е с т в о  с л у ч а е в  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  

с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о л ю щ е - р е ж у щ и х  п р е д м е т о в
4 9 7 8

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  о п р е д е л е н н ы е  с л у ч а и  н а п а д е н и я  о с у ж д е н н ы х  ( п о д о з р е в а е м ы х ,  о б 

в и н я е м ы х )  н а  п е р с о н а л  у ч р е ж д е н и я  с о п р о в о ж д а ю т с я  п р и м е н е н и е м  п р е д м е т о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  

к а ч е с т в е  о р у ж и я ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а е т  с т е п е н ь  о б щ е с т в е н н о й  о п а с н о с т и  д а н н о г о  д е я н и я  и  

р и с к  п р и ч и н е н и я  з д о р о в ь ю  с о т р у д н и к о в .  Д л я  о п р е д е л е н и я  о с н о в н ы х  д е т е р м и н а н т  н е п р а в о м е р н о г о  

п р и м е н е н и я  с о т р у д н и к а м и  У И С  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  н е о б х о д и м о  п р е д с т а в и т ь  

д а н н ы е  о б  о б с т о я т е л ь с т в а х  с о в е р ш е н и я  у к а з а н н ы х  ф а к т о в :  м е с т е  н а п а д е н и я  н а  с о т р у д н и к а ,  в р е м е 

н и  с о в е р ш е н и я  д а н н о г о  д е я н и я ,  а  т а к ж е  х а р а к т е р е  в ы п о л н я е м ы х  с л у ж е б н ы х  о б я з а н н о с т е й  с о т р у д 

н и к а м и  У И С  ( т а б л .  7 ,  8 ,  9 ) .

Т а б л и ц а  7

Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  м е с т  п р и м е н е н и я  о с у ж д е н н ы м и  н а с и л и я  

в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к о в  У И С  з а  п е р и о д  2 0 1 5 - 2 0 1 9  г г .

Ш И З О ,  П К Т ,  

Е П К Т ,  О К

К а м е р ы  ( к а р ц е р ы )  

С И З О  и  т ю р е м

П о м е щ е н и я  д е ж у р 

н ы х  ч а с т е й ,  в  т о м  

ч и с л е  с л у ж е б н ы е  

п о м е щ е н и я

О б щ е ж и т и я

6 0  % 1 8  % 7  % 1 5  %

Т а б л и ц а  8

Н а п а д е н и е  о с у ж д е н н ы х  н а  с о т р у д н и к о в  У И С  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я  

м е р о п р и я т и й  з а  п е р и о д  2 0 1 6 - 2 0 1 9  г г .

П р о в е д е н и е  о б ы с к а
П р о в е р к а  н а л и ч и я  

о с у ж д е н н ы х

О б х о д  и  п р о в е д е н и е  

д р у г и х  м е р о п р и я т и й  

р а с п о р я д к а  д н я

5 6  % 2 4  % 2 0  %



134
ВЕСТНИК СЮИ

Т а б л и ц а  9

Н а п а д е н и е  о с у ж д е н н ы х  н а  с о т р у д н и к о в  

р а з л и ч н ы х  о т д е л о в  и  с л у ж б  з а  п е р и о д  2 0 1 6 - 2 0 1 9  г г .

С о т р у д н и к и  

о т д е л а  б е з о п а с 

н о с т и  И У

С о т р у д н и к и  

в о с п и т а т е л ь н о й  

с л у ж б ы  И У

С о т р у д н и к и  

о п е р а т и в н о г о  

о т д е л а  И У

С о т р у д н и к и  и н ы х  

о т д е л о в  и  с л у ж б

8 3  % 7  % 8  % 2  %

О т м е ч а е м ,  ч т о  н а и б о л е е  ч а с т о  п о д в е р г а л и с ь  н а п а д е н и ю  с о т р у д н и к и  о т д е л о в  б е з о п а с н о с т и  

( р е ж и м а  и  н а д з о р а )  и  д е ж у р н ы х  с л у ж б .

С о о т в е т с т в е н н о  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  с о  с т о р о н ы  р у к о в о д с т в а  И У  и  С И З О  

д о л ж н ы  б ы т ь  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с о с р е д о т о ч е н ы  н а  с о т р у д н и к а х  э т и х  о т д е л о в  и  с л у ж б ,  с  у ч е т о м  о с о 

б е н н о с т е й  в ы п о л н е н и я  и м и  с л у ж е б н ы х  з а д а ч ,  в и д а  у ч р е ж д е н и я  и  о п е р а т и в н о й  о б с т а н о в к и  в  н е м .

А н а л и з  м а т е р и а л о в  с л у ж е б н ы х  п р о в е р о к  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  н а и б о л е е  т и п и ч н ы е  с л у ч а и  

н е п р а в о м е р н о г о  п р и м е н е н и я  с о т р у д н и к а м и  У И С  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .  В  

п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  э т о  с в я з а н о  с  н а р у ш е н и е м  с о т р у д н и к а м и  У И С  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  

к о т о р о е  р е г л а м е н т и р у е т  о с н о в а н и е  и  п о р я д о к  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  

с р е д с т в  ( э т о  к а с а е т с я  к а к  з н а н и я  с о т р у д н и к а м и  У И С  н о р м  ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а ,  т а к  и  в е д о м с т в е н 

н ы х  п р и к а з о в ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и х  и х  п о в е д е н и е  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я  к о н к р е т н ы х  р е ж и м н ы х  м е 

р о п р и я т и й ) .  В  э т о й  ж е  с в я з и  м о ж н о  г о в о р и т ь  и  о  н а р у ш е н и и  с о т р у д н и к а м и  У И С  с в о и х  д о л ж н о с т 

н ы х  т р е б о в а н и й ,  к о т о р ы е  н а п р я м у ю  с в я з а н ы  с  п р и м е н е н и е м  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  

с р е д с т в .  В - т р е т ь и х ,  с о т р у д н и к и  У И С  п р и  п р и м е н е н и и  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  

о ч е н ь  ч а с т о  п р е в ы ш а ю т  п р е д е л ы  о б с т о я т е л ь с т в ,  и с к л ю ч а ю щ и х  п р е с т у п н о с т ь  д е я н и я  ( н а п р и м е р ,  

к р а й н е й  н е о б х о д и м о с т и ,  и л и  п р и ч и н е н и я  в р е д а  п р и  з а д е р ж а н и и  л и ц а ,  с о в е р ш и в ш е г о  п р е с т у п л е 

н и е ) .  И ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я  о с т а в и т ь  б е з  в н и м а н и я  с у щ е с т в у ю щ и е  ф а к т ы  ( о  ч е м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  

у г о л о в н ы е  д е л а ,  в о з б у ж д е н н ы е  в  о т н о ш е н и и  к о н к р е т н ы х  с о т р у д н и к о в  У И С )  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е 

с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  у м ы ш л е н н о  ( и л и  п о  н е о с т о р о ж н о с т и ) ,  с  ц е л ь ю  п р и ч и н е н и я  в р е 

д а  о с у ж д е н н о м у  ( п о д о з р е в а е м о м у  и л и  о б в и н я е м о м у ) .

Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  д е т е р м и н а н т ы  н е п р а в о м е р н о г о  

п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С :

1 )  к о н ф л и к т н ы е  с и т у а ц и и  м е ж д у  с о т р у д н и к а м и  У И С  и  о с у ж д е н н ы м и  ( п о д о з р е в а е м ы м и  и  

о б в и н я е м ы м и ) ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в  в и д у  п р о в о к а ц и о н н о г о  п о в е д е н и я  с о  с т о р о н ы  п о с л е д н и х ,  

ч т о  с в я з а н о  с  и х  х а р а к т е р и с т и к а м и  л и ч н о с т и  и  т е х  п р е с т у п л е н и й ,  з а  к о т о р ы е  о н и  и л и  о т б ы в а ю т  

н а к а з а н и я  и л и  с о д е р ж а т с я  п о д  с т р а ж е й ;

2 )  д о с т а т о ч н о  ч а с т о  н е в ы п о л н е н и е  о с у ж д е н н ы м и  ( п о д о з р е в а е м ы м и ,  о б в и н я е м ы м и )  

з а к о н н ы х  т р е б о в а н и й  с о т р у д н и к о в  У И С  и  в  ц е л о м  н а р у ш е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  п о р я д к а  о т б ы в а н и я  

н а к а з а н и я ;

3 )  с а м  с о т р у д н и к ,  в  с и л у  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  в и к т и м н о с т ь ю ,  о с о б е н н о  в  у ч р е ж д е н и я х  с  

о с л о ж н е н н о й  о п е р а т и в н о й  о б с т а н о в к о й ,  с в о и м и  д е й с т в и я м и  и н о г д а  н а п р я м у ю  м о ж е т  

с п р о в о ц и р о в а т ь  к о н ф л и к т н у ю  с и т у а ц и ю ,  к о т о р а я  п р и в е д е т  к  п р и м е н е н и ю  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и л и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .  О ч е н ь  ч а с т о  э т о  с в я з а н о  с  е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  « в ы г о р а н и е м » ,  

о т с у т с т в и е м  н а в ы к о в  с а м о к о н т р о л я  ( с а м о о б л а д а н и я ) .  З д е с ь  о с о б у ю  р о л ь  и г р а е т  о с у щ е с т в л е н и е  

к а ч е с т в е н н о й  к а д р о в о й  п о л и т и к и  п о  п о д б о р у  п е р с о н а л а  У И С ,  к о г д а  н а  с л у ж б у  д о л ж н ы  

п р и н и м а т ь с я  л и ц а ,  с п о с о б н ы е  п о  в с е м  с в о и м  п о к а з а т е л я м  к а ч е с т в е н н о  и  д о б р о с о в е с т н о  в ы п о л н я т ь  

с в о и  д о л ж н о с т н ы е  о б я з а н н о с т и ;

4 )  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  л и ч н о г о  с о с т а в а  к  д е й с т в и я м  п р и  р а з л и ч н ы х  с и т у а ц и я х ,  в  

т о м  ч и с л е  п р и  о с л о ж н е н и и  о б с т а н о в к и  в  у ч р е ж д е н и и ,  б е з у с л о в н о ,  в с е г д а  с к а з ы в а е т с я  н а  т о м ,  н а  

с к о л ь к о  с о т р у д н и к  у в е р е н  в  с в о и х  д е й с т в и я х ,  н е  б о и т с я  п р и м е н я т ь  ф и з и ч е с к у ю  с и л у
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и л и  с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а ,  з н а е т  о с н о в а н и я  и  п о р я д о к  и х  п р и м е н е н и я .  С о о т в е т с т в е н н о  

н е к а ч е с т в е н н о е  п р о в е д е н и е  в  к о н к р е т н о м  и с п р а в и т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  и л и  с л е д с т в е н н о м  

и з о л я т о р е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  с о т р у д н и к и ,  д а ж е  з н а я  з а к о н н ы е  

о с н о в а н и я  и  п о р я д о к  п р и м е н е н и я ,  н е  в с е г д а  г о т о в ы  и  м о г у т  п р и м е н я т ь  ф и з и ч е с к у ю  с и л у  и  

с п е ц и а л ь н ы е  с р е д с т в а  в  о п р е д е л е н н о й  с и т у а ц и и  и л и  о б с т а н о в к е .  И ,  к а к  р е з у л ь т а т ,  и л и  с а м и  

с т а н о в я т с я  ж е р т в а м и  п р е с т у п л е н и я ,  и л и  н а р у ш а ю т  п р а в о м е р н о с т ь  с в о и х  д е й с т в и й ;

5 )  н е к а ч е с т в е н н а я  п о д г о т о в к а  с о т р у д н и к а м и  у ч р е ж д е н и я  п е р в о н а ч а л ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  

с в я з а н н ы х  с  п р и м е н е н и е м  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  к о г д а  н е  в ы я с н я ю т с я  в с е  

о б с т о я т е л ь с т в а  п р о и з о ш е д ш е г о ,  н е  у с т а н а в л и в а ю т с я  и  н е  о п р а ш и в а ю т с я  о ч е в и д ц ы ,  н е  

н а п р а в л я ю т с я  в  с л е д с т в е н н ы е  о р г а н ы  в и д е о ф а й л ы  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  о с у ж д е н н ы х ,  ч т о  в  

с о в о к у п н о с т и  и м е е т  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  д л я  п р и н я т и я  з а к о н н о г о  и  о б о с н о в а н н о г о  

п р о ц е с с у а л ь н о г о  р е ш е н и я ,  в л е ч е т  з а  с о б о й  о т к а з  в  в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н о г о  д е л а  в  о т н о ш е н и и  

о с у ж д е н н о г о ,  п р и м е н и в ш е г о  н а с и л и е  в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к а .  Д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  в  с в о ю  

о ч е р е д ь  ф о р м и р у е т  у  о с у ж д е н н о г о  ч у в с т в о  б е з н а к а з а н н о с т и ,  п р о в о ц и р у е т  е г о  н а  с о в е р ш е н и е  е щ е  

б о л е е  т я ж к о г о  п р е с т у п н о г о  д е я н и я  в  д а л ь н е й ш е м ,  ч т о  и  п р и в о д и т  к  ф а к т у  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  

с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  и  в о з м о ж н о г о  и х  п р е в ы ш е н и я .

К р о м е  т о г о ,  а н а л и з  л и т е р а т у р ы  и  п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й  п р а к т и к и  п о з в о л я ю т  в ы д е л и т ь  

с л е д у ю щ и е  ф а к т о р ы ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  н е з а к о н н о м у  п р и м е н е н и ю  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  

с р е д с т в :

-  н е о д н о з н а ч н а я  и н т е р п р е т а ц и я  н о р м  з а к о н о д а т е л ь с т в а  с о  с т о р о н ы  к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х  

о р г а н о в  ( п р о к у р а т у р ы ,  О Н К  и  и н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  п р а в о з а щ и т н ы х  о р г а н и з а ц и й )  п о  в о п р о с а м  

п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С ,  а  и м е н н о  с  т о ч к и  з р е 

н и я  с о б л ю д е н и и  з а к о н н о с т и  в  т е р р и т о р и а л ь н ы х  о р г а н а х  Ф С И Н  Р о с с и и ;

-  н а л и ч и е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  р е г л а м е н т и р у ю щ е м  п о р я д о к  и  о с н о в а н и я  п р и м е н е н и я  ф и з и 

ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  « р а з м ы т ы х »  ф о р м у л и р о в о к ,  к о т о р ы е  п о р о ж д а ю т  у  с о т р у д н и 

к о в  У И С  н е у в е р е н н о с т ь  в  з а к о н н о с т и  с в о и х  д е й с т в и й .

А н а л и з и р у я  о с н о в н ы е  д е т е р м и н а н т ы  н е п р а в о м е р н о г о  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е 

ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  И У  и  С И З О ,  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  м е р ы  п р о ф и л а к т и к и  м о ж н о  

у с л о в н о  р а з д е л и т ь  н а  о б щ и е  и  и н д и в и д у а л ь н ы е .

К  о б щ и м  м е р а м  п р е д у п р е ж д е н и я ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  о т н о с и т с я  д е я т е л ь н о с т ь  р у к о в о д с т в а  

Ф С И Н  Р о с с и и  и  р у к о в о д и т е л е й  т е р р и т о р и а л ь н ы х  о р г а н о в  Ф С И Н  Р о с с и и ,  н а п р а в л е н н а я :

-  н а  р е ш е н и е  с о ц и а л ь н о - б ы т о в ы х  п р о б л е м  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и й  У И С ,  о б е с п е ч е н и е  и м  д о 

с т о й н ы х  у с л о в и й  д л я  н е с е н и я  с л у ж б ы ;

-  т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е  к а ж д о г о  и с п р а в и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  с л е д с т в е н н о г о  и з о л я т о 

р а  с о в р е м е н н ы м и  с р е д с т в а м и  в и д е о к о н т р о л я ,  к а к  с т а ц и о н а р н ы м и  т а к  и  п е р е н о с н ы м и ,  у в е л и ч е н и е  

к о л и ч е с т в а  у  с о т р у д н и к о в  У И С ,  к о т о р ы е  н е п о с р е д с т в е н н о  о с у щ е с т в л я ю т  р а б о т у  с  о с у ж д е н н ы м и  

( п о д о з р е в а е м ы м и  и  о б в и н я е м ы м и ) ,  в и д е о р е г и с т р а т о р о в ;

-  и с к л ю ч е н и е  в о з м о ж н о с т и  б е з н а к а з а н н о г о  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  и л и  у г р о з ы  п р и м е н е н и я  

н а с и л и я  с о  с т о р о н ы  о с у ж д е н н ы х  ( п о д о з р е в а е м ы х  и  о б в и н я е м ы х )  в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к о в  У И С ,  

с  о б я з а т е л ь н ы м  п р и в л е ч е н и е м  у к а з а н н ы х  л и ц  к  о т в е т с т в е н н о с т и  ( у г о л о в н о й ,  д и с ц и п л и н а р н о й ) ,  

п р и  э т о м  о б е с п е ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  в и д е о ф и к с а ц и и  у к а з а н н ы х  с л у ч а е в  в  к а ж д о м  и с п р а в и т е л ь н о м  

у ч р е ж д е н и и  и  с л е д с т в е н н о м  и з о л я т о р е .

О т д е л ь н о г о  в н и м а н и я  в  р а м к а х  м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  п р е д у п р е ж д е н и е  

п р е в ы ш е н и я  п р е д е л о в  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С  

з а с л у ж и в а е т  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  о п е р а т и в н ы х  а п п а р а т о в  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С  и  

т е р р и т о р и а л ь н ы х  о р г а н о в  Ф С И Н  Р о с с и и .

И м е н н о  о н и  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о с у щ е с т в л я ю т  д е я т е л ь н о с т ь ,  н а п р а в л е н н у ю  н а  с в о е в р е 

м е н н о е  в ы я в л е н и е  н е г а т и в н ы х  т е н д е н ц и й  с р е д и  п о д о з р е в а е м ы х ,  о б в и н я е м ы х  и  о с у ж д е н н ы х ,  а  

т а к ж е  п р и ч и н  и  у с л о в и й ,  к о т о р ы е  м о г у т  с т а т ь  п р е д п о с ы л к а м и  к  п р о т и в о п р а в н о м у  п о в е д е н и ю  п о 

д о з р е в а е м ы х ,  о б в и н я е м ы х  и  о с у ж д е н н ы х  и  п о в л е ч ь  п р и м е н е н и е  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х
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с р е д с т в .  З д е с ь  р у к о в о д и т е л и  к а к  т е р р и т о р и а л ь н ы х  о р г а н о в ,  т а к  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С  д о л ж н ы  в  

п о л н о й  м е р е  р е а л и з о в ы в а т ь  к о м п л е к с  м е р  в  о т н о ш е н и и  о с у ж д е н н ы х  и  л и ц ,  з а к л ю ч е н н ы х  п о д  с т р а 

ж у ,  с к л о н н ы х  к  с о в е р ш е н и ю  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к о в  И У  и  С И З О ,  а  

и м е н н о  с в о е в р е м е н н о  и з о л и р о в а т ь  н а р у ш и т е л е й  в  п о м е щ е н и я  с т р о г о й  и з о л я ц и и ;  п е р е в о д и т ь  н а  

т ю р е м н ы й  в и д  р е ж и м а ;  м а к с и м а л ь н о  п о л н о  и с п о л ь з о в а т ь  и н с т и т у т  о б ж а л о в а н и я  п о с т а н о в л е н и й  о б  

о т к а з е  в  в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н ы х  д е л  п о  ф а к т а м  п р и м е н е н и я  н а с и л и я  в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к о в  

У И С .  К р о м е  т о г о ,  в  к а ж д о м  т е р р и т о р и а л ь н о м  о р г а н е  Ф С И Н  Р о с с и и  д о л ж н а  б ы т ь  о р г а н и з о в а н а  п р о 

ф и л а к т и ч е с к а я  р а б о т а ,  н а п р а в л е н н а я  н а  у с т р а н е н и е  п р и ч и н  и  у с л о в и й  п р е в ы ш е н и я  п р и м е н е н и я  ф и 

з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С .

К  и н д и в и д у а л ь н ы м  м е р а м  п р е д у п р е ж д е н и я ,  к о т о р ы е  в  б о л ь ш о й  с т е п е н и  н а п р а в л е н ы  н а  р а 

б о т у  с  к о н к р е т н ы м и  с о т р у д н и к а м и  У И С ,  с т а л к и в а ю щ и м и с я  с  п р и м е н е н и е м  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  о т н о с и т с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  п о в ы ш е н и е  п р а в о в о й  г р а м о т н о с т и  и  с а м о с о 

з н а н и я  с о т р у д н и к о в  У И С .

Н е  п р е в ы ш а т ь  п р е д е л ы  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  м о ж е т  

т о л ь к о  с о т р у д н и к  У И С ,  к о т о р ы й  ч е т к о  з н а е т  и  у м е е т  п р и м е н я т ь  в  с в о е й  с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  

т р е б о в а н и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  р е г л а м е н т и р у ю щ е г о  п о р я д о к  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  а  т а к ж е  у к а з а н и я  и  р а с п о р я ж е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  в  д а н н о й  с ф е р е .

Э т о г о  м о ж н о  д о с т и ч ь  т о л ь к о  в  с л у ч а е ,  е с л и  к а ж д ы й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  о р г а н  б у д е т  с е р ь е з н о  

п о д х о д и т ь  к  о б у ч е н и ю  л и ч н о г о  с о с т а в а  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С  в  с и с т е м е  с л у ж е б н о й  

п о д г о т о в к и ,  п р и н и м а т ь  у ч а с т и е  в  р а з р а б о т к а х  м е т о д и к  и  а л г о р и т м о в  д е й с т в и й  с о т р у д н и к о в  в  

р а з л и ч н ы х  с т р е с с о в ы х  с и т у а ц и я х ,  а  т а к ж е  в  о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  к о н т р о л и р о в а т ь  ф а к т ы  и х  

п р а к т и ч е с к о й  о т р а б о т к и  с о т р у д н и к а м и  п о д р а з д е л е н и й ,  к о т о р ы е  с т а л к и в а ю т с я  с  п р и м е н е н и е м  

ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .

В  з а в и с и м о с т и  о т  о п е р а т и в н о й  о б с т а н о в к и  в  к а ж д о м  т е р р и т о р и а л ь н о м  о р г а н е  и л и  д а ж е  

у ч р е ж д е н и и  м о ж н о  о р г а н и з о в а т ь  п р о в е д е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а н я т и й  с  с о т р у д н и к а м и  о п е р а т и в н ы х  

и  р е ж и м н ы х  с л у ж б  ( в  т о м  ч и с л е  п о с р е д с т в о м  в и д е о к о н ф е р е н ц - с в я з и )  п о  с б о р у  и  о ф о р м л е н и ю  

м а т е р и а л о в ,  н а п р а в л я е м ы х  в  с л е д с т в е н н ы е  о р г а н ы  п о  ф а к т а м  с о в е р ш е н и я  п р о т и в о п р а в н ы х  

д е й с т в и й  с о  с т о р о н ы  п о д о з р е в а е м ы х ,  о б в и н я е м ы х ,  с о п р я ж е н н ы х  с  п р и м е н е н и е м  н а с и л и я  л и б о  

у г р о з о й  е г о  п р и м е н е н и я  в  п р о ц е с с е  о с у щ е с т в л е н и я  и м и  с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  х о д е  д а н н ы х  

м е р о п р и я т и й  с о т р у д н и к и  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  о б с у д и т ь  п р о б л е м н ы е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  

в о з н и к а ю т  у  н и х  п р и  р е а л и з а ц и и  д а н н ы х  д е й с т в и й .

В  э т о й  с в я з и  н а д о  о т м е т и т ь  р а б о т у ,  к о т о р у ю  о с у щ е с т в л я е т  р у к о в о д с т в о  Ф С И Н  Р о с с и и  с  

ц е л ь ю  в о с п о л н е н и я  п р о б е л о в  и  « р а з м ы т ы х »  ф о р м у л и р о в о к  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  р а з р а б а т ы в а я  

м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  д л я  с о т р у д н и к о в  У И С .  Т а к ,  м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  Ф С И Н  

Р о с с и и  о т  2 0 1 8  г .  « Д е й с т в и я  с о т р у д н и к о в  в  р а з л и ч н ы х  с т р е с с о в ы х  с и т у а ц и я х  п р и  п р о т и в о п р а в н ы х  

д е й с т в и я х  о б в и н я е м ы х  и  о с у ж д е н н ы х ,  в  т о м  ч и с л е  п р и  п р и м е н е н и и  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в »  п о м о г а ю т  р а з о б р а т ь с я  с о т р у д н и к а м  У И С  в  с л у ч а я х ,  к о г д а  н е о б х о д и м о  

п р и м е н я т ь  ф и з и ч е с к у ю  с и л у  и л и  с п е ц и а л ь н о е  с р е д с т в о .  С у щ е с т в у е т  е щ е  р я д  п о л о ж е н и й ,  к о т о р ы е  

в ы з ы в а ю т  в о п р о с ы  у  к о н т р о л и р у ю щ и х  о р г а н о в  в  ч а с т и  о ц е н к и  п р а в о м е р н о с т и  п р и м е н е н и я  

ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в  с о т р у д н и к а м и  У И С .  Н а п р и м е р ,  п о л о ж е н и я  п .  8  с т .  3 0  

« П р и м е н е н и е  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в »  З а к о н а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  №  5 4 7 3 - 1  « О б  у ч р е ж д е н и я х  и  

о р г а н а х ,  и с п о л н я ю щ и х  у г о л о в н ы е  н а к а з а н и я  в  в и д е  л и ш е н и я  с в о б о д ы »  [ 1 ]  п р е д у с м а т р и в а ю т  

с и т у а ц и ю ,  к о г д а  с о т р у д н и к и  п р и  к о н в о и р о в а н и и ,  о х р а н е  и л и  с о п р о в о ж д е н и и  о с у ж д е н н ы х  и  л и ц ,  

з а к л ю ч е н н ы х  п о д  с т р а ж у ,  о с у щ е с т в л е н и и  н а д з о р а  з а  о с у ж д е н н ы м и ,  о т б ы в а ю щ и м и  н а к а з а н и е  в  

к о л о н и я х - п о с е л е н и я х ,  м о г у т  п р и м е н и т ь  с п е ц и а л ь н о е  с р е д с т в о ,  е с л и  л и ц о  с в о и м  п о в е д е н и е м  д а е т  

о с н о в а н и е  п о л а г а т ь ,  ч т о  н а м е р е н о  с о в е р ш и т ь  п о б е г  л и б о  п р и ч и н и т ь  в р е д  о к р у ж а ю щ и м  и л и  с е б е .  

З д е с ь  в о з н и к а е т  в о п р о с ,  ч т о  с о г л а с н о  з а к о н у  м о ж е т  д а т ь  с о т р у д н и к у  о с н о в а н и е  п о л а г а т ь ,  ч т о  

о с у ж д е н н ы й  и л и  о б в и н я е м ы й  м о ж е т  с о в е р ш и т ь  п р а в о н а р у ш е н и е ?  С ч и т а е м ,  ч т о  у  с о т р у д н и к а  У И С  

в  к а ч е с т в е  п р а в о м е р н ы х  о с н о в а н и й  п о л а г а т ь ,  ч т о  о с у ж д е н н ы й  и л и  о б в и н я е м ы й  н а м е р е н
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с о в е р ш и т ь  п о б е г  л и б о  п р и ч и н и т ь  в р е д  о к р у ж а ю щ и м  и л и  с е б е ,  м о ж е т  б ы т ь  н а л и ч и е  с л е д у ю щ и х  

в о з м о ж н ы х  о б с т о я т е л ь с т в :  л и ц о  с о с т о и т  н а  п р о ф и л а к т и ч е с к о м  у ч е т е  к а к  с к л о н н ы й  к  п о б е г у  

( с а м о у б и й с т в у  и  т .  д . ) ;  с о т р у д н и к и  о п е р а т и в н о г о  о т д е л а  ( н а ч а л ь н и к  о т р я д а  и  т .  д . )  р а с п о л а г а ю т  

и н ф о р м а ц и е й ,  ч т о  э т о  л и ц о  п л а н и р у е т  с о в е р ш и т ь  к а к о е - т о  и з  п р а в о н а р у ш е н и й ,  и  с о о б щ и л и  о б  

э т о м  в  н а д л е ж а щ е м  п о р я д к е ;  п о в е д е н и е  л и ц а  ( к о т о р о е  ф и к с и р у е т с я  н а  в и д е о р е г и с т р а т о р )  в о  в р е м я  

к о н в о и р о в а н и я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  е г о  н а м е р е н и я х  с о в е р ш и т ь  к а к о е - л и б о  п р а в о н а р у ш е н и е .

В ы х о д  и з  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и  в и д и т с я  в  р а з р а б о т к е  м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  д л я  

с о т р у д н и к о в  У И С ,  в  к о т о р ы х  б у д е т  п р е д л о ж е н  п о р я д о к  д е й с т в и й  с о т р у д н и к о в  и с п р а в и т е л ь н о г о  

у ч р е ж д е н и я ,  с л е д с т в е н н о г о  и з о л я т о р а  п р и  п р и м е н е н и и  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в .  

П р и  э т о м  д а н н ы е  м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  б у д у т  у ч и т ы в а т ь  в с е  а к т ы  п р о к у р о р с к о г о  

р е а г и р о в а н и я  п о  в с е м  т е р р и т о р и а л ь н ы м  о р г а н а м  Ф С И Н  Р о с с и и  н а  н е п р а в о м е р н ы е  д е й с т в и я  

с о т р у д н и к о в  У И С ,  а  т а к ж е  в с е  о с о б е н н о с т и  о б с т о я т е л ь с т в  п р и м е н е н и я  ф и з и ч е с к о й  с и л ы  и  

с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в :  к о л и ч е с т в о  о с у ж д е н н ы х  ( о б в и н я е м ы х ) ,  к о л и ч е с т в о  с о т р у д н и к о в ,  м е с т о  

п р и м е н е н и я  ( з а м к н у т о е  п р о с т р а н с т в о ,  л е с т н и ц а  и  т .  д . )  и  д р .  В  р а м к а х  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  

п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и  о р г а н а м и  э ф ф е к т и в н ы м  р е з у л ь т а т о м  б ы л о  б ы  с о г л а с о в а н и е  д а н н ы х  

м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  с  Г е н е р а л ь н о й  п р о к у р а т у р о й  Р Ф .  В  э т о м  с л у ч а е  о н и  б ы  у ч и т ы в а л и с ь  

п р и  о ц е н к е  п р а в о м е р н о с т и  п о в е д е н и я  с о т р у д н и к о в  У И С  н е  т о л ь к о  с о  с т о р о н ы  р у к о в о д с т в а  Ф С И Н  

Р о с с и и ,  н о  и  в  р а м к а х  п р о к у р о р с к о г о  н а д з о р а ,  ч т о  и с к л ю ч и л о  б ы  р а з л и ч н у ю  т р а к т о в к у  н о р м  

з а к о н о д а т е л ь с т в а  с о  с т о р о н ы  к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х  о р г а н о в  и ,  с а м о е  г л а в н о е ,  о б е с п е ч и л о  б ы  

у в е р е н н о с т ь  в  п р а в о м е р н о с т и  д е й с т в и й  у  с о т р у д н и к о в  У И С .
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МЕТОД УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ГНОСЕОЛОГИЯ: 
ПРЕДЕЛЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ

Аннотация. В статье поднимается обширный вопрос о существовании аутентичного метода 
уголовного процесса. Автором предпринята попытка определить логическую связь общефилософских 
постулатов и уголовно-процессуальной деятельности. В этом контексте исследуются проблемы 
философского заимствования в современном уголовном процессе, умозрительно разграничивается метод 
уголовного процесса и метод регулирования уголовно-процессуальной деятельности. К  тому же 
уточняется и анализируется релевантная для уголовного процесса форма диалектики, что затрагивает 
вопрос о применимости различных теорий познания в теории уголовного процесса. В итоге обозначаются 
возможность обособления метода уголовного процесса, необходимость его формализации с учетом уже 
разработанных концепций. Следствием выведенных положений, по мнению авторов, может являться 
постановка вопроса о разграничении метода уголовного процесса от прикладных криминалистических 
методов, что в дальнейшем позволит пересмотреть определенные аспекты теории доказательств.

Ключевые слова: уголовный процесс, гносеология, методология, диалектика, правовое 
регулирование.

Summary. The article examines the issue o f  existence o f  an authentic criminal procedure method. Author 
tries to define a logical link between philosophical postulates and actions in criminal procedure. Problems o f  phil
osophical borrowing in modern ciminal procedure are researched and speculative demarcation o f  method o f  crim
inal procedure and method o f  criminal procedure legal regulation is made in that context. In addition, a relevant 
for criminal procedure form o f dialectics is specified and analyzed and that also affects the question o f  applicabil
ity o f  various cognitive theories to criminal procedure. In conclusion, author designates the possibility o f  separat
ing the criminal procedure method, points out the necessity o f  its formalization with taking already developed con
cepts into account. Subsequent demarcation o f  the method o f  criminal procedure and applied methods o f  forensic 
science can be a consequence o f  derived provisions and that can lead to a revision o f some aspects o fproof theory.

Keywords: criminal procedure, epistemology, methodology, dialectics, legal regulation.

С о в р е м е н н ы е  д о с т и ж е н и я  н а у ч н о й  и  ф и л о с о ф с к о й  м ы с л и  к о р е н н ы м  о б р а з о м  м е н я ю т  у с т о 

я в ш и е с я  п р е д с т а в л е н и я  о  р а з л и ч н ы х  а с п е к т а х  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я .  Н е л е г к о  у к а з а т ь ,  к а к а я  о т 

р а с л ь  з н а н и я  м о ж е т  о с т а т ь с я  в  с т о р о н е  о т  с у щ е с т в у ю щ и х  и  н а д в и г а ю щ и х с я  п а р а д и г м а л ь н ы х  с д в и 

г о в ,  ч т о  с л у ж и т  п о д т в е р ж д е н и е м  у н и в е р с а л ь н о с т и  и  п р и м е н и м о с т и  п л о д о в  к а к  о б щ е н а у ч н ы х ,  т а к  

и  ф и л о с о ф с к и х  и с с л е д о в а н и й  [ 1 ,  с .  2 6 1 - 2 6 2 ] .  О с о б е н н о  о с т р о  э т а  м о д е р н и з а ц и я  п р о т е к а е т  в  п л о с 

к о с т я х  ф у н д а м е н т а л ь н о г о  з н а н и я ,  н а п р и м е р ,  о н т о л о г и и ,  г н о с е о л о г и и  и  м е т о д о л о г и и .  Р а з у м н ы м  

о б ъ я с н е н и е м  т а к о м у  п о л о ж е н и ю  в е щ е й  я в л я е т с я  д о п у щ е н и е  в о с п р и я т и я  ф у н д а м е н т а л ь н о г о  з н а н и я  

к а к  д о г м а т и ч е с к о г о .  В  с в я з и  с  э т и м  д о п у с к а е т с я  и  у т в е р ж д е н и е  о б  а р х а и с т и ч н о с т и  о н т о л о г и ч е 
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с к и х ,  г н о с е о л о г и ч е с к и х  и  м е т о д о л о г и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й ,  к  ч е м у  п р и в я з ы в а ю т с я  п о п ы т к и  л и б о  

п о д т в е р д и т ь  с у щ е с т в у ю щ и е  в а ж н е й ш и е  п о с т у л а т ы ,  л и б о  и х  и з м е н и т ь .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в с е о б ъ е м 

л ю щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е  ф и л о с о ф и и  н а  н а у ч н у ю  м ы с л ь  о п р е д е л я е т  н е с к о л ь к о  в а ж н ы х  х а р а к т е р и 

с т и к  а к т у а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я :  м е ж д и с ц и п л и н а р н о с т ь ,  ф и л о с о ф с к о е  з а и м с т в о в а н и е  ( е г о  п р е д е л ы )  

и  р е л е в а н т н о с т ь  о н т о л о г и ч е с к и х ,  г н о с е о л о г и ч е с к и х ,  м е т о д о л о г и ч е с к и х  к о н ц е п ц и й .  И  е с л и  и с с л е 

д о в а н и е  a  p r i o r i  н е  и м е е т  и м м а н е н т н ы х  г р а н и ц ,  т о  и с с л е д о в а н и е  a  p o s t e r i o r i  с а м о  п о  с е б е  п р о и с х о 

д и т  в  с и с т е м е  о г р а н и ч е н и й .  Д л я  д а л ь н е й ш е й  п о п ы т к и  с п р о е ц и р о в а т ь  с к а з а н н о е  н а  к р и м и н а л и с т и 

ч е с к о е  п о з н а н и е  и  д о к а з ы в а н и е  к а к  н а  о б л а с т ь  з н а н и я  п р и  р а с с л е д о в а н и и  п р е с т у п л е н и й  о б о з н а ч и м  

м е т о д о л о г и ю  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  л е й т м о т и в о м  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я .

У г о л о в н ы й  п р о ц е с с ,  с о в м е щ а я  в  с е б е  ф и л о с о ф с к о е  и  п о л и т и ч е с к о е  н а ч а л а ,  р е а л и з у е т  г о с у 

д а р с т в е н н у ю  ф у н к ц и ю  п о  р а с к р ы т и ю  и  р а с с л е д о в а н и ю  п р е с т у п л е н и й .  В  н е м  о т р а ж а е т с я  р е а к ц и я  

г о с у д а р с т в а  н а  о б щ е с т в е н н о  о п а с н о е  д е я н и е .  Э т о  о п р е д е л я е т  з н а ч и м о с т ь  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  в  

с и с т е м е  о т р а с л е й  п р а в а ,  а  т а к ж е  о б у с л о в л и в а е т  и м п е р а т и в н о е  р е г у л и р о в а н и е  о б щ е с т в е н н ы х  о т 

н о ш е н и й ,  в о з н и к а ю щ и х  в  х о д е  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а .  О д н а к о  о с о б а я  р о л ь  у г о л о в н о 

п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в м е с т е  с  е е  ц е л я м и  н е  т о л ь к о  н е  и з б а в л я е т  п р о ц е с с  о т  о т к л о н е н и й  и  

п о г р е ш н о с т е й ,  н о  и  с о з д а е т  п о ч в у  д л я  м н о г о п о л я р н о г о  в о с п р и я т и я .

Т а к ,  и с с л е д у я  о т е ч е с т в е н н ы й  у г о л о в н ы й  п р о ц е с с  и  с и н х р о н н о  с у ж а я  о б л а с т ь  и с с л е д о в а н и я  

д о  м е т о д о л о г и и ,  у к а ж е м  н а  о п о р н ы е  и  п р е д с т а в л я ю щ и е ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  н а у ч н ы й  и  п р а к т и ч е с к и й  

и н т е р е с  п о л о ж е н и я :  1 )  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ;  2 )  в е д у щ и й  м е т о д  п о з н а н и я  в  у г о л о в н о м  п р о 

ц е с с е ;  3 )  р а з г р а н и ч е н и е  м е т о д о в  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  и  р е г у л и р о в а н и я  у г о л о в н о г о - п р о ц е с с у а л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и ;  4 )  п р о ц е с с  и н т е г р а ц и и  п р и к л а д н ы х  к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  м е т о д о в  в  м е т о д о л о г и ю  

у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а .  У к а з а н н ы е  п о л о ж е н и я  н е  п р е т е н д у ю т  н а  к а т е г о р и ч н о с т ь ,  п о э т о м у  о с н о в а н и й  

с ч и т а т ь  п р и в е д е н н ы й  п е р е ч е н ь  з а к р ы т ы м  н е  и м е е т с я .

А н а л и з и р у я  п р о б л е м у  о п р е д е л е н и я  м е т о д а  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  н а д о  о т м е т и т ь  с л е д у ю 

щ е е .  О т е ч е с т в е н н а я  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н а я  н а у к а ,  и с с л е д у я  п р о б л е м у  м е т о д а  у г о л о в н о 

п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п а р а л л е л ь н о  и д е т  п о  д в у м  у с л о в н о  с ф о р м и р о в а в ш и м с я  п у т я м  -  э т о  

л и б о  п о п ы т к и  р а з р а б о т а т ь  и  п р е д л о ж и т ь  н о в ы й  ф о р м а л и з о в а н н ы й  м е т о д ,  л и б о  з а м е н и т ь  м е т о д  

у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  м е т о д о м  р е г у л и р о в а н и я  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  с к л а д ы в а ю щ и х с я  в  о б л а 

с т и  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .

Н а м  в и д и т с я ,  ч т о  о б а  п у т и  и м м а н е н т н ы  у г о л о в н о м у  п р о ц е с с у .  О д н а к о  к а с а ю т с я  о н и  р а з 

н ы х  е г о  а с п е к т о в .  Т а к ,  в  п е р в о м  с л у ч а е  о б ъ е к т и в н ы й  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  к а к  а б с т р а к т н а я  

к а т е г о р и я  п о д в е р г а е т с я  п о п ы т к а м  о п р е д е л е н и я  и  ф о р м а л и з а ц и и ,  ч т о  д е т е р м и н и р у е т  и с с л е д о в а 

т е л е й  п р е д л а г а т ь  а в т о р с к и е  к о н ц е п ц и и ,  н а п р и м е р ,  и м п е р а т и в н ы й ,  д и с п о з и т и в н ы й ,  с л е д с т в е н 

н ы й ,  с о с т я з а т е л ь н ы й ,  п у б л и ч н ы й ,  ч а с т н ы й  м е т о д ы ,  м е т о д  о б ъ е к т и в н о с т и ,  в с е с т о р о н н о с т и  и  

п о л н о т ы  и  т .  п .  [ 2 ,  с .  8 8 ,  9 1 ,  1 0 3 ] .  У к а з а н н ы е  к о н ц е п ц и и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  о т с у т с т в и и  е д и н о г о  

п о н и м а н и я  м е т о д а  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  б о л е е  т о г о ,  в о з н и к а ю т  с о м н е н и я  о  н е о б х о д и м о с т и  е г о  

в ы д е л е н и я ,  т а к  к а к ,  у ч и т ы в а я  п р о ч н у ю  с в я з ь  к р и м и н а л и с т и к и  и  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я 

т е л ь н о с т и ,  в о п р о с ы  м е т о д а  о т д а ю т с я  н а  р а с с м о т р е н и е  к р и м и н а л и с т и ч е с к о й  н а у к е .  Н е с м о т р я  н а  

н е о п р е д е л е н н о с т ь ,  о п и с а н н ы й  в ы ш е  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  п о д х о д  в с е - т а к и  р а з г р а н и ч и в а е т  м е т о д  

у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  и  м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я .

А л ь т е р н а т и в н ы й  п о д х о д  к  и с с л е д о в а н и ю  м е т о д а  у г о л о в н о г о - п р о ц е с с а ,  н а о б о р о т ,  о т о ж 

д е с т в л я е т  п о с л е д н и й  с  м е т о д о м  р е г у л и р о в а н и я  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т а к о е  в и 

д е н и е  н е  с т а в и т  з а д а ч  п о  о п р е д е л е н и ю  и  ф о р м а л и з а ц и и  о б ъ е к т и в н о г о  м е т о д а ,  т а к  к а к ,  п о  м н е н и ю  

с т о р о н н и к о в  о т о ж д е с т в л е н и я  о б о з н а ч е н н ы х  м е т о д о в ,  в о п р о с  у ж е  р е ш е н  и  н о в ы х  п р о б л е м  н е  в о з 

н и к а е т .  В и д и т с я ,  ч т о  т а к о е  о т о ж д е с т в л е н и е ,  к а к  м и н и м у м ,  с п о р н о .  М е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  и  

м е т о д  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  и м е я  р а з н ы е  ц е л и ,  с р е д с т в а ,  с у б ъ е к т о в ,  п о -  

р а з н о м у  в о з д е й с т в у ю т  н а  р а з н ы е  о б ъ е к т ы  [ 3 ,  с .  7 3 ] .  М е т о д  р е г у л и р о в а н и я  в о з д е й с т в у е т  н а  о б щ е 

с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е с я  в  о б л а с т и  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р е о б 

р а з у я  и х  в  п р а в о о т н о ш е н и я ,  в  к о т о р ы х  р е а л и з у ю т с я  с у б ъ е к т и в н ы е  п р а в а  и  ю р и д и ч е с к и е  о б я з а н н о 

с т и  у ч а с т н и к о в .  У ч и т ы в а я  э т о ,  а  т а к ж е  и м п е р а т и в н о с т ь  м е т о д а  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о  р е г у л и 

р о в а н и я ,  д о с т и ж е н и е  ц е л е й  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  б у д т о  б ы  в о з м о ж н о  п у т е м  с у б о р д и н а ц и и ,  к а т е г о 

р и ч н о г о  в о з н и к н о в е н и я  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  с у б ъ е к т о в  и  т .  п .  П р о с л е ж и в а е т с я  п о л я р н о с т ь  ц е л е й  

и  м е т о д а  и х  д о с т и ж е н и я .
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О т м е ч е н н а я  р е а л и з а ц и я  и м п е р а т и в н о г о  м е т о д а  р е г у л и р о в а н и я ,  к о н е ч н о ,  п р и д а е т  у г о л о в 

н о м у  п р о ц е с с у  н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и .  Э т о  в ы р а ж а е т с я ,  н а п р и м е р ,  в  н а д е л е н и и  д о л ж н о с т н о г о  

л и ц а ,  о с у щ е с т в л я ю щ е г о  п р е д в а р и т е л ь н о е  р а с с л е д о в а н и е ,  в о з м о ж н о с т ь ю  д и с к р е ц и о н н о г о  у с м о т 

р е н и я  [ 4 ,  с .  1 0 8 ] .  Т а к ,  п р а в а  с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я  -  э т о  о д н о в р е м е н н о  е г о  о б я з а н н о с т и  р е а л и з о 

в а т ь  д а н н ы е  п р а в а  п р и  н а л и ч и и  о с н о в а н и й ,  р е г л а м е н т и р о в а н н ы х  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м  з а к о 

н о м .  Н а п р и м е р ,  п р а в о  и  о б я з а н н о с т ь  с л е д о в а т е л я  п р е к р а т и т ь  у г о л о в н о е  д е л о  п р и  н а л и ч и и  к  т о м у  

о с н о в а н и й ,  п р а в о  и  о б я з а н н о с т ь  с л е д о в а т е л я  п р о в е с т и  о б ы с к  в  с л у ч а е ,  е с л и  д а н н о е  с л е д с т в е н н о е  

д е й с т в и е  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  п о л у ч е н и ю  д о к а з а т е л ь с т в  п о  у г о л о в н о м у  д е л у ,  и  т .  п .  П о л у ч а е т с я ,  

ч т о  п р и н я т и е  р е ш е н и й  и  м е р ы  в о з м о ж н о г о  п о в е д е н и я  с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я  в  у г о л о в н о м  с у д о 

п р о и з в о д с т в е  н е  з а в и с я т  о т  е г о  п р е д п о ч т е н и й ,  о н и  д е т е р м и н и р о в а н ы  в о з н и к н о в е н и е м  с о о т в е т 

с т в у ю щ и х  о б с т о я т е л ь с т в  ( п о в о д о в  и  о с н о в а н и й  д л я  в о з б у ж д е н и я  у г о л о в н о г о  д е л а ,  о с н о в а н и й  о т 

к а з а  в  в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н о г о  д е л а  и л и  п р е к р а щ е н и я  у г о л о в н о г о  д е л а ,  о с н о в а н и й  д л я  и з б р а н и я  

к о н к р е т н о й  м е р ы  п р е с е ч е н и я  и  т .  п . ) .  О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  т о  ч т о  м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  

у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а д е л я е т  с а м у  д е я т е л ь н о с т ь  р я д о м  о с о б е н н о с т е й ,  о н  н е  

с п о с о б е н  с н а б д и т ь  с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я  н а б о р о м  п р а в и л  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  у г о л о в н о г о  п р е с л е 

д о в а н и я  и  д о с т и ж е н и я  о б о з н а ч е н н ы х  ц е л е й ,  т а к  к а к  н е  п р и н и м а е т  в о  в н и м а н и е  н а л и ч и е  и л и  о т с у т 

с т в и е  д о к а з а т е л ь с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и и .  В и д и т с я ,  ч т о  м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  я в л я е т с я  

в н е с и с т е м н ы м  и  н е  в т о р г а е т с я  в  п р о ц е с с  н е п о с р е д с т в е н н о ,  а  л и ш ь  с о п р о в о ж д а е т  е г о  х о д ,  у с т а н а в 

л и в а я  т а к о й  р е г у л я т о р ,  к а к  з а к о н .  М е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  н а п р о т и в ,  д о л ж е н  о б л а д а т ь  в н у т р и 

с и с т е м н о й  п р и р о д о й ,  п о с к о л ь к у  и м м а н е н т е н  с а м о й  д е я т е л ь н о с т и ,  я в л я е т с я  е е  д в и ж у щ и м  м е х а 

н и з м о м .  К о н е ч н о ,  о б а  м е т о д а  н е  д о л ж н ы  п р о т и в о р е ч и т ь  д р у г  д р у г у  в  с и л у  т о г о ,  ч т о  и х  с в я з ы в а е т  

у г о л о в н ы й  п р о ц е с с  к а к  т а к о в о й ,  н о  т о ч к и  п р и л о ж е н и я  у  э т и х  м е т о д о в  р а з н ы е ,  п о э т о м у  и х  р а з г р а 

н и ч е н и е  я в л я е т с я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п р и н ц и п и а л ь н ы м .

И т о г о м  п р о в е д е н н о г о  а н а л и з а  с т а н о в и т с я  п р о м е ж у т о ч н ы й  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  р е л е в а н т н ы й  

с о в р е м е н н ы м  н а у к е  и  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ф о р м а л и з о в а н н ы й  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  

е щ е  н е  р а с к р ы т .  О д н а к о  о т с у т с т в и е  т а к о г о  з а к р е п л е н и я  н е  п р е п я т с т в у е т  е г о  о б о с о б л е н и ю  о т  м е т о 

д а  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я .  Э т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  о б у с л о в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  д а л ь н е й ш е г о  и с 

с л е д о в а н и я  с у щ н о с т и  м е т о д а  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  в  ц е л я х  е г о  ф о р м а л и з а ц и и ,  д о в е д е н и я  д о  в о з 

м о ж н о с т и  с у б ъ е к т и в н о г о  в о с п р и я т и я ,  л и б о  о б о с н о в а н и я  п е р е д а ч и  в о п р о с о в  м е т о д а  к р и м и н а л и 

с т и ч е с к о й  н а у к е .

Д л я  б о л е е  п о л н о г о  о т р а ж е н и я  м е т о д о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м ы  в  у г о л о в н о м  п р о ц е с с е  о с т а н о 

в и м с я  н а  е щ е  о д н о м  в а ж н о м  а с п е к т е :  п р и м е н и м о с т и  р а з л и ч н ы х  т е о р и й  п о з н а н и я  в  у г о л о в н о 

п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .

И з в е с т н о ,  ч т о  д и а л е к т и к а ,  б у д у ч и  о б щ е ф и л о с о ф с к и м  м е т о д о м  п о з н а н и я ,  п о л у ч и л а  с в о е  

п р и з н а н и е  в  н а у ч н о м  п о з н а н и и ,  о к а з а в ш и с ь  н а и б о л е е  п р и с п о с о б л е н н о й  к  п р и к л а д н о м у  х а р а к т е р у  

м н о г и х  с и с т е м  з н а н и я .  Д и а л е к т и ч е с к и й  м е т о д  п о з н а н и я  п р и  э т о м  п о д в е р г а л с я  р а з л и ч н ы м  и з м е н е н и 

я м ,  р е з у л ь т а т о м  ч е г о  с т а н о в и л и с ь  к о м п л е к с н ы е  м е т о д ы ,  н а п р и м е р ,  д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к и й ,  

д и а л е к т и ч е с к и й  м е т о д ,  у ч и т ы в а ю щ и й  ф о р м а л ь н о - л о г и ч е с к и е  з а к о н ы  и  т .  п .  И н т е р е с  к  д и а л е к т и ч е 

с к о м у  м е т о д у  п о з н а н и я  и  с о п у т с т в у ю щ и м  е м у  з а к о н а м  п р и с у щ  н е  т о л ь к о  ф и л о с о ф с к о й ,  н о  и  д р у г и м  

с и с т е м а м  з н а н и й ,  в  т о м  ч и с л е  и  н а у к е  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а .

П р и  а н а л и з е  д и а л е к т и ч е с к о г о  м е т о д а  п о з н а н и я  и  е г о  р о л и  в  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я 

т е л ь н о с т и  в о з н и к а е т  п р о б л е м а  о п р е д е л е н и я  ф о р м ы  д и а л е к т и к и  в  о т н о ш е н и и  к  у г о л о в н о м у  п р о 

ц е с с у  [ 5 ] .  З д е с ь  в о з м о ж н о  в ы д е л и т ь  д в а  п о д х о д а :  1 )  д и а л е к т и к а  я в л я е т с я  м е т о д о м ;  2 )  д и а л е к т и к а  

в ы с т у п а е т  в  к а ч е с т в е  т е о р и и  п о з н а н и я .  В т о р о й  п о д х о д  я в л я е т с я  б о л е е  ш и р о к и м ,  т а к  к а к ,  е с л и  д и а 

л е к т и к а  -  э т о  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н а я  г н о с е о л о г и я ,  т о  о н а  д о л ж н а  о х в а т ы в а т ь  т а к и е  г р у п п ы  п р о 

б л е м ,  к а к  з н а ч е н и е  г н о с е о л о г и ч е с к и х  т е р м и н о в ;  к р и т е р и и  п о з н а н и и ;  о т н о ш е н и е  м е ж д у  п о з н а в а т е л ь 

н ы м  о п ы т о м  и  е г о  о б ъ е к т о м  [ 3 ,  с .  2 9 ] .  М е т о д ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  и м е е т  б о л е е  у з к и й  п р о б л е м н ы й  о х в а т ,  

п о с к о л ь к у  о п р е д е л я е т с я ,  н а п р и м е р ,  к а к  « с п о с о б  д о с т и ж е н и я  п о н и м а н и я  н е п о з н а н н о г о  о б ъ е к т а  п у т е м  

и с п о л ь з о в а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с р е д с т в »  [ 6 ,  с .  9 ] .  Т а к а я  т р а к т о в к а  п р и в е д е н а  н а м и  в  ц е л я х  о т р а ж е 

н и я  с у щ н о с т н о г о  р а з л и ч и я  м е т о д а  и  г н о с е о л о г и и ,  н е  в д а в а я с ь  в  с п о р  о  т е р м и н а х .  В а ж н о  п о к а з а т ь  и  

у с т а н о в и т ь ,  ч т о  м е т о д  -  э т о  н е ч т о  с п е ц и а л ь н о е ,  к о г д а  г н о с е о л о г и я  -  н е ч т о  о б щ е е .

Т е п е р ь ,  о т т а л к и в а я с ь  о т  э т о й  м ы с л и ,  д л я  ц е л е й  д а л ь н е й ш е г о  а н а л и з а  п р е д п р и м е м  п о п ы т к у  

у к а з а т ь  н а  р е ш е н и е  п р о б л е м ы  о п р е д е л е н и я  ф о р м ы  д и а л е к т и к и  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а .  Е с л и  п р е д п о 

л о ж и т ь ,  ч т о  д и а л е к т и к а  я в л я е т с я  м е т о д о м  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  т о ,  в о - п е р в ы х ,  н е о б х о д и м о  д о к а 
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з а т ь  и  ф о р м а л и з о в а т ь  р а с п р о с т р а н е н и е  д и а л е к т и к и  н а  в с ю  с и с т е м у  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а ;  

в о - в т о р ы х ,  ч е т к о  о х а р а к т е р и з о в а т ь  д а н н ы й  « у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й »  м е т о д  с  м е т о д о л о г и ч е 

с к и х  п о з и ц и й ;  н а к о н е ц ,  у д о с т о в е р и т ь с я ,  ч т о  д и а л е к т и к а  н е  о х в а т ы в а е т  б о л ь ш и й  с п е к т р  п р о б л е м ,  

ч е м  т о т ,  к о т о р ы й  п о  с в о е й  ф о р м е  м о ж е т  о х в а т и т ь  м е т о д .  В  с и л у  у с т о я в ш е г о с я  п р е д с т а в л е н и я  о  

т о м ,  ч т о  д и а л е к т и к а  я в л я е т с я  о б щ е ф и л о с о ф с к и м  м е т о д о м  п о з н а н и я ,  о т р и ц а н и е  е е  и с п о л ь з о в а н и я  в  

у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о м  п о з н а н и и  с т а н о в и т с я  а б с у р д н ы м .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  л и ц о ,  о с у щ е с т в л я ю 

щ е е  д о к а з ы в а н и е ,  в  с и л у  к о г н и т и в н ы х  с п о с о б н о с т е й  и  н а  о с н о в а н и и  з а к о н о м е р н о с т е й  д е й с т в и т е л ь 

н о с т и  р у к о в о д с т в у е т с я ,  к а к  м и н и м у м ,  п р и н ц и п а м и  в с е с т о р о н н о с т и ,  в о с х о ж д е н и я  о т  а б с т р а к т н о г о  к  

к о н к р е т н о м у ,  е д и н с т в а  а н а л и з а  и  с и н т е з а ,  д е т е р м и н и з м а ,  е д и н с т в а  и н д у к ц и и  и  д е д у к ц и и  и  д р .  П е 

р е ч и с л е н н ы е  п р и н ц и п ы  п р и с у щ и  д и а л е к т и ч е с к о м у  м е т о д у  п о з н а н и я ,  о д н а к о  н е  о т р а ж а ю т  у г о л о в 

н о - п р о ц е с с у а л ь н у ю  с п е ц и ф и к у ,  б о л е е  т о г о ,  о н и  р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  и н ы е  с и с т е м ы  з н а н и й ,  я в л я 

ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы м и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  с  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п о з и ц и й ,  с о м н и т е л ь н ы м  с т а н о в и т с я  

о т н е с е н и е  д и а л е к т и ч е с к о г о  м е т о д а  п о з н а н и я  к  о б щ е н а у ч н ы м ,  а  т о  и  к  ч а с т н о п р а в о в ы м  ( с п е ц и а л ь 

н ы м )  м е т о д а м ,  ч е г о  н е  и з б е ж а т ь ,  п р и з н а в а я  д и а л е к т и к у  м е т о д о м  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а .  К  т о м у  ж е ,  

я с н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  и  т о ,  ч т о  д и а л е к т и к а  в ы х о д и т  з а  п р е д е л ы  п р и р о д ы  м е т о д а  к а к  т а к о в о г о ,  т а к  

к а к ,  к о  в с е м у  п р о ч е м у ,  з а и м с т в у е т с я  у г о л о в н ы м  с у д о п р о и з в о д с т в о м  в  п р о ц е с с е  о б щ е ф и л о с о ф с к о й  

и н т е г р а ц и и ,  а  н е  п о р о ж д е н а  и м  с а м о с т о я т е л ь н о .  Т о  е с т ь ,  и с х о д я  о т  п р о т и в н о г о  и  п р и д е р ж и в а я с ь  

с м о д е л и р о в а н н о й  н а м и  д и х о т о м и и ,  н е  у м е с т и в  д и а л е к т и к у  в  ф о р м у  м е т о д а ,  м ы  р а с ш и р я е м  е е  д о  

г н о с е о л о г и и ,  с  ч е м  о д н о в р е м е н н о  п р и з н а е м  б о л ь ш и й  п о т е н ц и а л  д и а л е к т и к и .

П р и н и м а я  в о  в н и м а н и е  т о ,  ч т о  с л е д с т в и я  д и а л е к т и ч е с к о й  г н о с е о л о г и и  о т в е ч а ю т  т р е б о в а 

н и я м  м е т о д о л о г и ч н о с т и  и  ц е л я м  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о  д о к а з ы в а н и я ,  п р и б л и ж е н н о г о  к  н а у ч 

н о м у ,  д и а л е к т и ч е с к а я  т е о р и я  п о з н а н и я  у с п е ш н о  о х в а т ы в а е т  т а к у ю  с и с т е м у  з н а н и й ,  к а к  у г о л о в н ы й  

п р о ц е с с  [ 7 ,  с .  2 5 3 ] .  Д и а л е к т и ч е с к а я  г н о с е о л о г и я  с н а б ж а е т  у г о л о в н ы й  п р о ц е с с  о б щ е ф и л о с о ф с к и м  

д и а л е к т и ч е с к и м  м е т о д о м ,  н о  н е  п о д м е н я е т  и  н е  н и в е л и р у е т  в о з м о ж н ы й  ч а с т н о п р а в о в о й  ( с п е ц и 

а л ь н ы й )  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а .  К  т о м у  ж е ,  о п р е д е л и в  д и а л е к т и ч е с к у ю  г н о с е о л о г и ю  н а и б о л е е  

с о о т в е т с т в у ю щ е й  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в о з м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  п р и м е н и м о с т ь  

и н ы х  г н о с е о л о г и й  в  с р а в н и т е л ь н о м  к л ю ч е ,  в  т о м  ч и с л е  п р е д п р и н и м а т ь  п о п ы т к и  и н т е г р а ц и и  о п р е 

д е л е н н ы х  п о л о ж е н и й  и д е а л и с т и ч е с к и х ,  р е а л и с т и ч е с к и х ,  п р а г м а т и ч е с к и х ,  а н а л и т и ч е с к и х  и  и н ы х  

т е о р и й  п о з н а н и я  в  д и а л е к т и ч е с к у ю  [ 3 ] .

С ч и т а е м ,  ч т о  о б а  б л о к а  п р о б л е м  -  р а з г р а н и ч е н и е  м е т о д о в  и  п р и м е н и м о с т ь  т е о р и й  п о з н а 

н и я  -  в ы с т р а и в а ю т  о п р е д е л е н н у ю  с и с т е м у  к о о р д и н а т  в и д а  « м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  у г о 

л о в н о г о  п р о ц е с с а  -  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  -  г н о с е о л о г и я  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а » .  Т а к о е  п о 

с т р о е н и е  с  у ч е т о м  п о т е н ц и а л ь н о г о  б о л е е  г л у б о к о г о  и с с л е д о в а н и я  з н а ч и м о  т е м ,  ч т о  ф о р м и р у е т с я  

д о с т у п н а я  в о с п р и я т и ю  о н т о л о г и ч е с к а я  к а р т и н а  м е т о д а  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  е с л и  и з н а ч а л ь н о  д о 

п у с к а е т с я  е г о  о б о с о б л е н н о е  с у щ е с т в о в а н и е .

З а  у к а з а н н ы м  в ы в о д о м ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  д о л ж н о  с л е д о в а т ь  о п р е д е л е н н о е  п о я с н е н и е :  б ы т и й 

н ы й  а с п е к т  я в л е н и я  т р е б у е т ,  ч т о б ы  с а м о  я в л е н и е  з а н и м а л о  о п р е д е л е н н о е  м е с т о  в  у н и в е р с у м е ,  

с л е д с т в и е м  ч е г о  с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м  н а и м е н о в а н и е ,  о п р е д е л е н и е  г р а н и ц  ( п р е д е л о в )  я в л е н и я ,  

е г о  с о о т н о ш е н и е  с  д р у г и м и  я в л е н и я м и ,  а  т а к ж е  и з у ч е н и е  с у щ е с т в а  э т о г о  я в л е н и я .  Э т о  д о п у с т и м о  

и  в  о т н о ш е н и и  о н т о л о г и ч е с к о г о  с т а т у с а  м е т о д а  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а :  е с л и  м е т о д  с у щ е с т в у е т ,  т о  

о н  з а н и м а е т  о п р е д е л е н н о е  м е с т о ,  з н а ч и т ,  е г о  м о ж н о  о п р е д е л и т ь ,  и з у ч и т ь ,  с о о т н е с т и .  Е с л и  ж е  м е 

т о д  н е  с у щ е с т в у е т ,  т о  о н  н е  з а н и м а е т  у с л о в н о г о  п р о с т р а н с т в а ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  э т а  ч а с т ь  у н и в е р с у 

м а  о х в а ч е н а  и н ы м  я в л е н и е м .

В  з а в е р ш е н и е  н е о б х о д и м о  с к а з а т ь ,  ч т о  к о н с т р у к ц и я  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о  м е т о д а ,  н а  

н а ш  в з г л я д ,  м о ж е т  в к л ю ч а т ь  д в а  в з а и м о с в я з а н н ы х  б л о к а :  о р и е н т и р о в а н н о е  н а  у г о л о в н о 

п р о ц е с с у а л ь н о е  д о к а з ы в а н и е  м о д е л и р о в а н и е  и  п р и н я т и е  р е ш е н и я  с у б ъ е к т о м  д о к а з ы в а н и я .  П р е д 

п о л о ж и м ,  ч т о  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м  з а к о н о м  р е г л а м е н т и р о в а н ы  и с х о д н ы е  м о д е л и  э т а п о в  у г о 

л о в н о г о  п р е с л е д о в а н и я ,  к о т о р ы е  ф о р м и р у ю т  п у т и  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р о д в и ж е н и я .  Э т и м и  м о д е л я 

м и  м о г у т  я в л я т ь с я  п р а в о в ы е  и н с т и т у т ы  -  п р и н ц и п ы ,  м е р ы  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р и н у ж д е н и я ,  д о к а з а 

т е л ь с т в а  и  д о к а з ы в а н и е ,  с т а д и и  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а ,  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я  и  т .  д .  И з  в с е й  в ы 

б о р к и  в о з м о ж н ы х  к о м б и н а ц и й  т о л ь к о  и с т и н н а я ,  о т в е ч а ю щ а я  н а з н а ч е н и ю  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з 

в о д с т в а ,  п р и в о д и т  у г о л о в н о е  п р е с л е д о в а н и е  к  е г о  л о г и ч е с к о м у  з а в е р ш е н и ю ,  о б ъ е к т и в н о ,  в с е с т о 
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р о н н е  и  п о л н о  и с с л е д у я  о б с т о я т е л ь с т в а ,  п о д л е ж а щ и е  д о к а з ы в а н и ю ,  и  у с т а н а в л и в а я  в и н о в н о с т ь  

л и ц а  в  с о в е р ш е н и и  п р е с т у п л е н и я .

О д н а к о  р е л е в а н т н о с т ь  в ы б о р о к  и з  в с е х  в о з м о ж н ы х  к о м б и н а ц и й  о с н о в ы в а е т с я  н а  р е ш е н и и  

с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я .  Р е ш е н и е  с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я ,  п р и н и м а е м о е  в  а с п е к т е  д и с к р е ц и о н н о г о  

у с м о т р е н и я ,  п о з в о л я е т  о т с е я т ь  н е р е л е в а н т н ы е  д л я  к о н к р е т н о г о  у г о л о в н о г о  п р е с л е д о в а н и я  к о м б и 

н а ц и и  м о д е л е й ,  ч т о б ы  в ы с т р о и т ь  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы й  и  н а и м е н е е  з а т р а т н ы й  п у т ь  д л я  п р о ц е с 

с у а л ь н о г о  п р о д в и ж е н и я .

Т а к и м  о б р а з о м ,  м е т о д  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  в о з м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  и н с т р у м е н т а л ь н о е  

м о д е л и р о в а н и е ,  с о с т о я щ е е  и з  и т о г о в ы х  р е ш е н и й  с у б ъ е к т а  д о к а з ы в а н и я  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  у г о 

л о в н о г о  п р е с л е д о в а н и я .
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
СОТРУДНИКАМИ ФСИН РОССИИ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации уголовно
процессуальных полномочий органов и учреждений УИС в стадии возбуждения уголовного дела. В частно
сти, рассмотрена проблема и дано определение компетенции органов дознания и предварительного след
ствия, предусмотренной УПК РФ. Исследован объем уголовно-процессуальных прав и обязанностей органов 
дознания и следствия, а также оперативных подразделений УИС в системе иных органов дознания и след
ствия. Проведен анализ порядка принятия решений уполномоченными должностными лицами ФСИН Рос
сии при проверке сообщений о преступлениях, выражено мнение о том, что они вправе принимать только 
одно решение: о передаче сообщения о преступлении по подследственности и в исключительных случаях 
возбуждать уголовные дела в порядке, предусмотренном ст. 157 УПК РФ. Рассмотрены причины, на осно
вании которых законодатель уменьшил полномочия оперативных подразделений ФСИН России как органа 
дознания. Рассмотрены актуальность применения ст. 157 УПК РФ в части возбуждения уголовных дел и 
проведения по ним неотложных следственных действий, а также роль начальников органов и учреждений 
УИС в их проведении. На основании рассмотренных проблем подведен итог о нечеткой регламентации про
цессуальных полномочий органов и учреждений ФСИН России в уголовно-процессуальном законе и подза
конных актах на стадии возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела, доследственная провер
ка, проверка сообщения о преступлении, уголовно-процессуальные полномочия органов и учреждений УИС, 
органы дознания, органы предварительного следствия, подследственность.

SOME QUESTIONS OF PROCEDURAL POWERS IMPLEMENTATION BY EMPLOYEES 
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA WHEN MAKING PROCEDURAL 

DECISIONS AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Summary. The article deals with the actual problems o f implementation o f the criminal procedure powers 
o f the criminal procedure authorities and institutions at the stage o f  criminal proceedings. In particular, we consid
er the problem and the definition o f  the competence o f  bodies o f  inquiry and preliminary investigation under code o f 
criminal procedure. The volume o f  criminal procedure rights and obligations o f  operational divisions o f  the crimi
nal investigation department in the system o f  other bodies o f  inquiry and investigation is studied. The analysis o f  the 
procedure for decision-making by authorized officials o f  the Federal Penitentiary Service o f  Russia when checking 
reports o f  crimes is carried out. The reasons why the legislator reduced the powers o f  operational divisions o f  the 
Federal penitentiary service o f  Russia as a body o f  inquiry are considered. The relevance o f  the application o f  arti
cle 157 o f the criminal procedure code o f  the Russian Federation in terms o f  criminal cases and conducting urgent 
investigative actions on them, as well as the role o f  the heads o f  criminal investigation bodies and institutions in 
their conduct, were reviewed. Based on the problems discussed, the author summarizes the lack o f  regulation o f  the 
procedural powers o f  the Federal Penitentiary Service bodies and institutions in the criminal procedure law and by
laws at the stage o f  initiation o f  a criminal case.

Keywords: criminal process, stage o f  initiation o f  a criminal case, pre-investigation check, verification o f  a 
report on a crime, criminal procedure powers o f  criminal investigation bodies and institutions, bodies o f  inquiry, 
bodies o f  preliminary investigation.
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У г о л о в н ы й  п р о ц е с с  в  е г о  п р а к т и ч е с к о м  п о н и м а н и и  н а ч и н а е т с я  с о  с т а д и и  в о з б у ж д е н и я  

у г о л о в н о г о  д е л а .  Д а н н у ю  с т а д и ю  и м е н у ю т  т а к ж е  д о с л е д с т в е н н о й  п р о в е р к о й ,  п р о в е р к о й  с о о б щ е 

н и я  о  п р е с т у п л е н и и ,  п р о в е р к о й  в  п о р я д к е  с т .  с т .  1 4 4 - 1 4 5  У П К  Р Ф .  В  о с н о в е  у к а з а н н о й  п р о в е р к и  

л е ж и т  с о о б щ е н и е  о  п р е с т у п л е н и и ,  п р и н я т о е  и  з а р е г и с т р и р о в а н н о е  у п о л н о м о ч е н н ы м и  л и ц а м и  о р 

г а н о в  д о з н а н и я  и  ( и л и )  п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я .  И м е н н о  н а л и ч и е  д а н н о г о  с о о б щ е н и я  д а е т  

п р а в о  п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м  о р г а н а м  и  в о з л а г а е т  н а  н и х  о б я з а н н о с т ь  п р о в е с т и  к о м п л е к с  п р о в е р о ч 

н ы х  м е р о п р и я т и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м  з а к о н о м ,  д л я  п р и н я т и я  р е ш е н и я  о  

в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н о г о  д е л а  л и б о  о б  о т к а з е  в  е г о  в о з б у ж д е н и и ,  а  т а к ж е  о  н а п р а в л е н и и  э т о г о  с о 

о б щ е н и я  п о  п о д с л е д с т в е н н о с т и .  Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  р е ш е н и е  о  н а п р а в л е н и и  с о о б щ е н и я  п о  

п о д с л е д с т в е н н о с т и  н е  я в л я е т с я  о к о н ч а т е л ь н ы м ,  п о с к о л ь к у  з д е с ь  п р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  д о с л е д с т в е н -  

н у ю  п р о в е р к у  п р о д о л ж и т  д о л ж н о с т н о е  л и ц о  д р у г о г о  о р г а н а .  А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  п р о в е р о ч н ы х  м е 

р о п р и я т и й  п о з в о л я е т  с л е д о в а т е л ю  ( д о з н а в а т е л ю )  п р и н я т ь  о д н о  и з  т а к и х  р е ш е н и й .

С т а т ь я  1 4 4  У П К  Р Ф  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  о р г а н ы  п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  и  д о з н а н и я  в  

л и ц е  у п о л н о м о ч е н н ы х  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о б я з а н ы  п р и н я т ь  с о о б щ е н и е  о  с о в е р ш е н н о м  и л и  г о т о в я 

щ е м с я  п р е с т у п л е н и и ,  п р о в е р и т ь  е г о  и  в  п р е д е л а х  к о м п е т е н ц и и ,  у с т а н о в л е н н о й  У П К  Р Ф ,  п р и н я т ь  

п о  н е м у  с о о т в е т с т в у ю щ е е  р е ш е н и е  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  с р о к а .  П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  н е о б х о 

д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  ф р а з у  « в  п р е д е л а х  к о м п е т е н ц и и ,  у с т а н о в л е н н о й  У П К  Р Ф » ,  и  в ы я с н и т ь  

е е  з н а ч е н и е .  В  с а м о м  к о д е к с е  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « к о м п е т е н ц и я »  н е  д а н о .

К о м п е т е н ц и ю  т о л к о в ы й  с л о в а р ь  С .  И .  О ж е г о в а  о п р е д е л я е т  к а к  к р у г  в о п р о с о в ,  в  к о т о р ы х  

к т о - н и б у д ь  х о р о ш о  о с в е д о м л е н ,  а  т а к ж е  к р у г  ч ь и х - н и б у д ь  п о л н о м о ч и й ,  п р а в  [ 1 ,  с .  5 4 9 ] .

В  ю р и д и ч е с к о й  с ф е р е  к о м п е т е н ц и я  п о д р а з у м е в а е т  с о в о к у п н о с т ь  ю р и д и ч е с к и  у с т а н о в л е н 

н ы х  п о л н о м о ч и й ,  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  к о н к р е т н о г о  о р г а н а  и л и  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а ;  о п р е д е л я е т  е г о  

м е с т о  в  с и с т е м е  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  ( о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я )  [ 2 ,  с .  2 5 0 ] .

К р о м е  т о г о ,  е е  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  с о в о к у п н о с т ь  п о л н о м о ч и й ,  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  о р 

г а н а  м е ж д у н а р о д н о й  о р г а н и з а ц и и ,  г о с у д а р с т в е н н о г о  о р г а н а ,  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а ,  о р г а н а  м е с т н о г о  

с а м о у п р а в л е н и я ,  о р г а н о в  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и й ,  а  т а к ж е  л и ц ,  в ы п о л н я ю щ и х  у п р а в л е н ч е с к и е  

ф у н к ц и и  [ 3 ,  с .  5 0 8 ] .

П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п р и м е н и т е л ь н о  к  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у ,  

в  ч а с т н о с т и  к  с т .  1 4 4  У П К  Р Ф ,  в с е  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  о п р е д е л е н и я  т р е б у ю т  д о р а б о т к и ,  о д н а к о  

п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  н е к о т о р ы е  о б щ и е  у м о з а к л ю ч е н и я  о т н о с и т е л ь н о  у к а з а н н о г о  п о н я т и я .  П о д  к о м 

п е т е н ц и е й  м ы  б у д е м  п о н и м а т ь  с о в о к у п н о с т ь  п р о ц е с с у а л ь н ы х  п о л н о м о ч и й  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о д 

н о г о  и з  о р г а н о в  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) ,  р е а л и з у е м ы х  в  с ф е р е  е г о  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  о п р е д е л я е т  

е г о  м е с т о  в  с и с т е м е  о р г а н о в  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) .

Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  У П К  Р Ф  в  б о л ь ш е й  м е р е  п р е д у с м а т р и в а е т  о д и н а к о в ы е  п р а в а  и  

о б я з а н н о с т и  д л я  в с е х  о р г а н о в  с л е д с т в и я  и  д о з н а н и я  в  п о р я д к е  р а с с л е д о в а н и я  у г о л о в н ы х  д е л  и  п р о 

в е д е н а  п р о ц е с с у а л ь н ы х  п р о в е р о к ,  о д н а к о  з д е с ь  п р и с у т с т в у ю т  о п р е д е л е н н ы е  и с к л ю ч е н и я .  Н а ч н е м  

с  т о г о ,  ч т о  с а м о  п о н я т и е  « д о з н а н и е »  о п р е д е л я е т с я  к а к  ф о р м а  п р е д в а р и т е л ь н о г о  р а с с л е д о в а н и я ,  

о с у щ е с т в л я е м а я  п р а в о м о ч н ы м и  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и  о р г а н а  д о з н а н и я  и л и  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а 

м и ,  у п о л н о м о ч е н н ы м и  н а ч а л ь н и к о м  у к а з а н н о г о  о р г а н а ,  п о  у г о л о в н о м у  д е л у ,  п о  к о т о р о м у  п р о и з 

в о д с т в о  п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  н е о б я з а т е л ь н о .  Т о  е с т ь  п о  о б щ е м у  п р а в и л у  о р г а н  д о з н а н и я  н е  

и м е е т  п р а в а  р а с с л е д о в а т ь  у г о л о в н ы е  д е л а ,  п о  к о т о р ы м  о б я з а т е л ь н о  п р о в е д е н и е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  

с л е д с т в и я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  ч .  3  с т .  1 5 0  У П К  Р Ф  п р е д у с м а т р и в а е т  р а з г р а н и ч е н и е  к о м п е т е н ц и и  м е ж 

д у  с л е д с т в и е м  и  д о з н а н и е м :  т а м  п р и в е д е н  п е р е ч е н ь  с т а т е й  У К  Р Ф ,  п о  к о т о р ы м  п р о в е д е н и е  п р е д в а 

р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  н е о б я з а т е л ь н о .  В  р а м к а х  э т о й  ч а с т и  у к а з а н н о й  с т а т ь и  п о  о б щ е м у  п р а в и л у  

о р г а н ы  д о з н а н и я  о с у щ е с т в л я ю т  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о  р а с с л е д о в а н и ю  у г о л о в н ы х  д е л .

Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  у  р а з н ы х  с и л о в ы х  с т р у к т у р  в  Р о с с и и  е с т ь  с в о и  о р г а н ы  д о з н а 

н и я ,  у  к о т о р ы х  и м е е т с я  о п р е д е л е н н а я  с ф е р а  р е а л и з а ц и и  и х  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й ,  т о  е с т ь  с в о я  к о м 

п е т е н ц и я .  В  р а м к а х  у г о л о в н о г о  п р о ц е с с а  к о м п е т е н ц и я  к о н к р е т н ы х  о р г а н о в  д о з н а н и я  ( к а к  и  к о н 

к р е т н ы х  о р г а н о в  с л е д с т в и я ) ,  о п р е д е л я ю щ а я  и х  м е с т о  с р е д и  и н ы х ,  у к а з а н а  в  с т .  1 5 1  У П К  Р Ф .  Д а н 

н а я  н о р м а  т а к ж е  с о д е р ж и т  р я д  п р а в и л ,  а  т а к ж е  с т а т е й  У К  Р Ф ,  д е л а  п о  к о т о р ы м  в п р а в е  р а с с л е д о 

в а т ь  т о т  и л и  и н о й  о р г а н  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) ,  т о  е с т ь  у к а з а н н а я  с т а т ь я  з а д а е т  о п р е д е л е н н ы е  

р а м к и  р а б о т ы  о р г а н а м  с л е д с т в и я  и  д о з н а н и я .
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Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  м о ж е м  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  к о м п е т е н ц и я  о р г а н о в  д о з н а н и я ,  к а к  и  

о р г а н о в  с л е д с т в и я ,  о п р е д е л я е т с я  ч .  3  с т .  1 5 0  и  с т .  1 5 1  У П К  Р Ф .  С о о т в е т с т в е н н о ,  е с л и  о п р е д е л е н 

н ы й  о р г а н  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я )  в  х о д е  д о с л е д с т в е н н о й  п р о в е р к и  п р и д е т  к  в ы в о д у  о  т о м ,  ч т о  п р е 

с т у п л е н и е ,  с о о б щ е н и е  о  к о т о р о м  и м  п р о в е р я е т с я ,  о т н о с и т с я  н е  к  е г о  к о м п е т е н ц и и ,  т о  с о г л а с н о  ч .  3  

с т .  1 4 5  У П К  Р Ф  д а н н ы й  о р г а н  б у д е т  в ы н у ж д е н  п е р е д а т ь  э т о  с о о б щ е н и е  п о  п о д с л е д с т в е н н о с т и  в  

с о о т в е т с т в у ю щ и й  к о м п е т е н т н ы й  о р г а н ,  к о т о р ы й  п р и м е т  о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  п о  у к а з а н н о м у  

с о о б щ е н и ю .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н е к о м п е т е н т н ы й  о р г а н  н е  м о ж е т  п р и н и м а т ь  о к о н ч а т е л ь н ы е  р е ш е н и я  

п о  м а т е р и а л а м  п р о в е р к и ,  и н а ч е  э т о  б у д е т  п р о т и в о р е ч и т ь  У П К  Р Ф .  Н о  т о г д а  в о з н и к а е т  в о п р о с :  

в  к а к о й  м о м е н т  о р г а н  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я )  д о л ж е н  п о н я т ь ,  ч т о  с о о б щ е н и е  о  п р е с т у п л е н и и  н е  о т 

н о с и т с я  к  е г о  к о м п е т е н ц и и ,  и  к т о  и м е н н о  д о л ж е н  п р и н и м а т ь  о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  п о  э т о м у  с о 

о б щ е н и ю ?  В ы в о д  о б  э т о м  м о ж н о  с д е л а т ь  т о л ь к о  п о с л е  а н а л и з а  с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и и ,  а  т а к 

ж е  с в е д е н и й ,  п о л у ч а е м ы х  в  х о д е  п р о в е д е н и я  п р о в е р о ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  и  д а ч и  п е р в о н а ч а л ь н о й  

к в а л и ф и к а ц и и  п р о в е р я е м о г о  п р е с т у п л е н и я .

Т а к и м  о б р а з о м ,  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  з а к о н  р а з р е ш а е т  п р и н и м а т ь  д л я  р е г и с т р а ц и и  

с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и я х  и  п р о в о д и т ь  п р о в е р о ч н ы е  м е р о п р и я т и я  у п о л н о м о ч е н н ы м  л и ц а м  л ю 

б ы х  о р г а н о в  д о з н а н и я  и  с л е д с т в и я ,  о д н а к о ,  п р и н и м а т ь  о к о н ч а т е л ь н ы е  р е ш е н и я  о н и  в п р а в е  т о л ь к о  

в  с о о т в е т с т в и и  с о  с в о е й  к о м п е т е н ц и е й .

В  с в я з и  с  в ы ш е и з л о ж е н н ы м  р а с с м о т р и м  п р о б л е м а т и к у  п р о в е р к и  с о о б щ е н и й  о  п р е с т у п л е 

н и я х  в  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м е .  С т а т ь я  1 3  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  1 2 . 0 8 . 1 9 9 5  №  1 4 4 - Ф З  

« О б  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о й  д е я т е л ь н о с т и »  о т н о с и т  о п е р а т и в н ы е  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  к  

о р г а н а м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .  В  с в о ю  о ч е р е д ь  п .  1 ч .  1 с т .  4 0  

У П К  Р Ф  о т н о с и т  э т и  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  к  о р г а н а м  д о з н а н и я .  О д н а к о  у  т а к и х  о р г а н о в  

д о з н а н и я  к р у г  п о л н о м о ч и й  в е с ь м а  у з о к ,  п о с к о л ь к у  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  з а к о н  н е  н а д е л я е т  и х  

п р а в о м  р а с с л е д о в а т ь  у г о л о в н ы е  д е л а  в  ф о р м е  д о з н а н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .  1 5 1  У П К  Р Ф .  С л е д о 

в а т е л ь н о ,  у к а з а н н ы й  о р г а н  м о ж е т  р е а л и з о в ы в а т ь  и н ы е  п р о ц е с с у а л ь н ы е  п о л н о м о ч и я  и  п р о в о д и т ь  

н е о т л о ж н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я  п о  у г о л о в н ы м  д е л а м ,  п о  к о т о р ы м  п р о и з в о д с т в о  п р е д в а р и 

т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  о б я з а т е л ь н о ,  ч т о  у к а з а н о  в  п .  2  и  п .  3  ч .  2  с т .  4 0  У П К  Р Ф .  Д а н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  

у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  з а к о н  н е  о т н о с и т  к  к о м п е т е н ц и и  о п р е д е л е н н ы х  о р г а н о в  д о з н а н и я ,  а  р е 

г л а м е н т и р у е т  к а к  о б щ у ю  д л я  в с е х  о р г а н о в  д о з н а н и я .

Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е с к а з а н н о г о  м ы  м о ж е м  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  п о  о б щ е м у  п р а в и л у  т а 

к и е  о р г а н ы  д о з н а н и я ,  к а к  о п е р а т и в н ы е  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и ,  и м е ю т  п р а в о  п р и н и м а т ь  и  

р е г и с т р и р о в а т ь  с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и я х  и  д а ж е  п р о в о д и т ь  п о  н и м  п р о в е р о ч н ы е  м е р о п р и я т и я ,  

о д н а к о  р е ш е н и е  п о  п о с т у п и в ш е м у  с о о б щ е н и ю  у к а з а н н ы е  о р г а н ы  м о г у т  п р и н я т ь  т о л ь к о  о д н о  

( п р о м е ж у т о ч н о е )  -  о  н а п р а в л е н и и  с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и и  п о  п о д с л е д с т в е н н о с т и .  П р и н и м а т ь  

р е ш е н и е  о  в о з б у ж д е н и и  и  о б  о т к а з е  в  в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н о г о  д е л а  п о  о б щ е м у  п р а в и л у  о н и  н е  

м о г у т ,  п о с к о л ь к у  н е  о б л а д а ю т  с о о т в е т с т в у ю щ е й  к о м п е т е н ц и е й ,  о  к о т о р о й  г о в о р и т с я  в  ч .  1 с т .  1 4 4  

У П К  Р Ф .

В  т а к о й  п о з и ц и и  з а к о н о д а т е л я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п р о с л е ж и в а е т с я  о п р е д е л е н н а я  л о г и к а ,  

в е д ь  ц е л я м и  у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  я в л я ю т с я  и с п р а в л е н и е  о с у ж д е н н ы х  и  

п р е д у п р е ж д е н и е  с о в е р ш е н и я  н о в ы х  п р е с т у п л е н и й  к а к  о с у ж д е н н ы м и ,  т а к  и  и н ы м и  л и ц а м и ,  а  о д 

н о й  и з  о с н о в н ы х  о б я з а н н о с т е й  Ф С И Н  Р о с с и и  я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  п р о в е д е н и я  с  о с у ж д е н н ы м и  и  

л и ц а м и ,  с о д е р ж а щ и м и с я  п о д  с т р а ж е й ,  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы ,  н а п р а в л е н н о й  н а  и х  и с п р а в л е н и е .  

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о с т у п л е н и е  с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и и  и  п р о в е д е н и е  п о  н е м у  д о с л е д с т в е н н о й  

п р о в е р к и  с  п р и н я т и е м  о к о н ч а т е л ь н о г о  р е ш е н и я  с о т р у д н и к а м и  Ф С И Н  Р о с с и и  в ы з о в е т  с о м н е н и я  в  

о б ъ е к т и в н о с т и  п р и н я т и я  т а к о г о  р е ш е н и я ,  а  т а к ж е  в  э т о м  б у д е т  у с м а т р и в а т ь с я  о п р е д е л е н н а я  з а и н 

т е р е с о в а н н о с т ь  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  У И С  в  в ы н е с е н и и  п о с т а н о в л е н и я  о б  о т к а з е  в  в о з б у ж д е н и и  у г о 

л о в н о г о  д е л а .  В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  э т о  у к а ж е т  н а  н е н а д л е ж а щ е е  и с п о л н е н и е  и м и  о с н о в н ы х  о б я з а н 

н о с т е й  п о  и с п р а в л е н и ю  о с у ж д е н н ы х  и  п р е д у п р е ж д е н и ю  с о в е р ш е н и я  н о в ы х  п р е с т у п л е н и й .  В  с в я з и  

с  э т и м ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  о п е р а т и в н ы е  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  н е  и м е ю т  п р а в а  п р и н и м а т ь  

о к о н ч а т е л ь н ы е  р е ш е н и я  п о  д о с л е д с т в е н н о й  п р о в е р к е .

С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  и з  р а с с м о т р е н н о г о  о б щ е г о  п р а в и л а  е с т ь  и с к л ю ч е н и я .  К а к  н а м и  у ж е  

б ы л о  с к а з а н о  в ы ш е ,  к  о б щ е й  к о м п е т е н ц и и  о р г а н о в  д о з н а н и я  о т н о с и т с я  п р о в е д е н и е  н е о т л о ж н ы х  

с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й  в  п о р я д к е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  с т .  1 5 7  У П К  Р Ф .  И м е н н о  о р г а н  д о з н а н и я
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в п р а в е  в о з б у ж д а т ь  у г о л о в н ы е  д е л а ,  п р е д в а р и т е л ь н о е  с л е д с т в и е  п о  к о т о р ы м  о б я з а т е л ь н о ,  и  п р о 

и з в о д и т ь  п о  н и м  н е о т л о ж н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я .  П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  т а к и е  у г о л о в н ы е  д е л а  

в п р а в е  в о з б у ж д а т ь  о р г а н ы  д о з н а н и я  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  п о  н и м  н е о б х о д и м о  п р о в е с т и  н е 

о т л о ж н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я ,  т о  е с т ь  т а к и е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я ,  о т л а г а т е л ь с т в о  п р о в е 

д е н и я  к о т о р ы х  м о ж е т  п р и в е с т и  к  н е в о з в р а т и м о й  у т р а т е  д о к а з а т е л ь с т в .  В о  в с е х  о с т а л ь н ы х  с л у ч а 

я х  п о  о б щ е м у  п р а в и л у  п р о в о д и т с я  д о с л е д с т в е н н а я  п р о в е р к а ,  м а т е р и а л ы  к о т о р о й  н а п р а в л я ю т с я  

п о  п о д с л е д с т в е н н о с т и .  К р о м е  т о г о ,  п .  5  ч .  2  У П К  Р Ф  о т н о с и т  п р о и з в о д с т в о  н е о т л о ж н ы х  с л е д 

с т в е н н ы х  д е й с т в и й  к  и с к л ю ч и т е л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  н а ч а л ь н и к о в  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С .  Т о  

е с т ь  э т и  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  д о л ж н ы  л и ч н о  п р о в о д и т ь  н е о т л о ж н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я  п о  

у г о л о в н ы м  д е л а м ,  н и к о м у  н е  д е л е г и р у я  т а к и е  п о л н о м о ч и я .  В о  в с е х  о с т а л ь н ы х  с л у ч а я х ,  в  ч а с т н о 

с т и  п р о в е д е н и я  д о с л е д с т в е н н ы х  п р о в е р о к ,  о н и  в ы с т у п а ю т  в  к а ч е с т в е  н а ч а л ь н и к о в  о р г а н а  д о з н а 

н и я  ( п .  1 7  и  п .  2 4  с т .  5  У П К  Р Ф )  и  п о р у ч а ю т  п р о и з в о д с т в о  п р о в е р о ч н ы х  м е р о п р и я т и й  с в о и м  

п о д ч и н е н н ы м  и з  ч и с л а  н а и б о л е е  о п ы т н ы х  и  п о д г о т о в л е н н ы х  р а б о т н и к о в .

О д н а к о  в  у к а з а н н о м  п р а в и л е  с у щ е с т в у е т  о п р е д е л е н н а я  п р о б л е м а ,  п р и м е н и м а я  к  о р г а н а м  и  

у ч р е ж д е н и я м  Ф С И Н  Р о с с и и  к а к  к  о р г а н а м  д о з н а н и я ,  а  и м е н н о :  ч т о  и м  н е о б х о д и м о  д е л а т ь  в  с л у ч а е  

с о о б щ е н и я  о  п р е с т у п л е н и и ,  п о  к о т о р о м у  п р о в е д е н и е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  н е о б я з а т е л ь н о ,  

н о  и  н е п р о в е д е н и е  н е о т л о ж н ы х  с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й  м о ж е т  п р и в е с т и  к  у т р а т е  д о к а з а т е л ь с т в ?

В  к а ч е с т в е  в а р и а н т а  д л я  р а з р е ш е н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы  м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  в н е с т и  и з м е н е 

н и я  в  ч .  1 с т .  1 5 7  У П К  Р Ф ,  и з л о ж и в  е е  в  с л е д у ю щ е й  р е д а к ц и и :  « О р г а н  д о з н а н и я  п р и  н а л и ч и и  п р и 

з н а к о в  п р е с т у п л е н и я ,  р а с с л е д о в а н и е  к о т о р о г о  н е  в х о д и т  в  е г о  к о м п е т е н ц и ю ,  в  п о р я д к е ,  у с т а н о в 

л е н н о м  с т .  1 4 6  н а с т о я щ е г о  К о д е к с а ,  в о з б у ж д а е т  у г о л о в н о е  д е л о  и  п р о и з в о д и т  н е о т л о ж н ы е  с л е д 

с т в е н н ы е  д е й с т в и я » .

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в н е с е н и е  п о с л е д н и х  и з м е н е н и й  в  п е р е ч е н ь  

п р о в е р о ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  с т .  1 4 4  У П К  Р Ф ,  в  ч и с л е  к о т о р ы х  п р и с у т с т в у ю т  

т а к ж е  и  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я ,  к о м п е н с и р у е т  у к а з а н н ы й  н а м и  н е д о с т а т о к  и  п о з в о л я е т  в  с т а д и и  

в о з б у ж д е н и я  у г о л о в н о г о  д е л а  о б н а р у ж и т ь  и  з а ф и к с и р о в а т ь  с л е д ы  п р е с т у п л е н и я ,  а  т а к ж е  д о к а з а 

т е л ь с т в а ,  к о т о р ы е  т р е б у ю т  н е з а м е д л и т е л ь н о г о  з а к р е п л е н и я ,  и з ъ я т и я  и  и с с л е д о в а н и я .  В  с в я з и  с  

э т и м  п р о п а д а е т  а к т у а л ь н о с т ь  п р о в е д е н и я  н е о т л о ж н ы х  с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й ,  т р е б у ю щ и х  о б я з а 

т е л ь н о г о  в о з б у ж д е н и я  у г о л о в н о г о  д е л а  в  п о р я д к е  с т .  1 5 7  У П К  Р Ф .

П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  и з  в с е г о  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :

1 .  К о м п е т е н ц и я  ( в  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о м  п о н и м а н и и )  я в л я е т с я  с о в о к у п н о с т ь ю  п р о ц е с 

с у а л ь н ы х  п о л н о м о ч и й ,  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о п р е д е л е н н о г о  о р г а н а  д о з н а н и я  

( с л е д с т в и я ) ,  р е а л и з у е м ы х  в  с ф е р е  е г о  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  о п р е д е л я е т  е г о  м е с т о  в  с и с т е м е  о р г а 

н о в  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) .

2 .  С ф е р а  д е я т е л ь н о с т и ,  в  р а м к а х  к о т о р о й  о с у щ е с т в л я ю т  с в о и  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  у к а з а н 

н ы е  о р г а н ы  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) ,  о п р е д е л я е т с я  п о д с л е д с т в е н н о с т ь ю  ( с т .  1 5 1  У П К  Р Ф ) ,  т о  е с т ь  

п е р е ч н е м  н о р м  у г о л о в н о г о  з а к о н а ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и м  п р е с т у п л е н и я ,  к о т о р ы е  р а с с л е д у ю т  т е  и л и  

и н ы е  о р г а н ы .

3 .  О р г а н  д о з н а н и я  ( с л е д с т в и я ) ,  н е  о б л а д а ю щ и й  к о м п е т е н ц и е й  п о  п р и н я т и ю  о к о н ч а т е л ь н о 

г о  р е ш е н и я  п о  с о о б щ е н и ю  о  п р е с т у п л е н и и ,  о б я з а н  п е р е д а т ь  е г о  п о  п о д с л е д с т в е н н о с т и .

4 .  О п е р а т и в н ы е  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  о т н о с я т с я  к  о р г а н а м  д о з н а н и я ,  н о  р а с с л е д о 

в а т ь  у г о л о в н ы е  д е л а  н е  и м е ю т  п р а в а ,  а  м о г у т  л и ш ь  в ы п о л н я т ь  и н ы е  п р о ц е с с у а л ь н ы е  п о л н о м о ч и я  

и  п р о в о д и т ь  н е о т л о ж н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я  в  п о р я д к е  с т .  1 5 7  У П К  Р Ф .

5 .  П р а в о  п р о в е д е н и я  н е о т л о ж н ы х  с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й ,  п р е д у с м о т р е н н о е  п .  5  ч .  2  

с т .  1 5 7  У П К  Р Ф ,  о т н о с и т с я  к  и с к л ю ч и т е л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  н а ч а л ь н и к о в  о р г а н о в  и  у ч р е ж д е н и й  

У И С ,  и  н е  м о ж е т  б ы т ь  д е л е г и р о в а н о  и н ы м  д о л ж н о с т н ы м  л и ц а м ,  н а п р и м е р ,  и х  п о д ч и н е н н ы м .

6 .  В  х о д е  д о с л е д с т в е н н о й  п р о в е р к и  о п е р а т и в н ы е  п о д р а з д е л е н и я  Ф С И Н  Р о с с и и  п о  о б щ е м у  

п р а в и л у  в п р а в е  п р и н и м а т ь  о д н о  р е ш е н и е :  п е р е д а т ь  с о о б щ е н и е  о  п р е с т у п л е н и и  п о  п о д с л е д с т в е н 

н о с т и ,  и  л и ш ь  в  и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х ,  к о г д а  е с т ь  н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я  н е о т л о ж н ы х  

с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й  п о  п р е с т у п л е н и я м ,  п о  к о т о р ы м  п р о и з в о д с т в о  п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  

о б я з а т е л ь н о ,  у к а з а н н ы е  о р г а н ы  м о г у т  п р и н и м а т ь  р е ш е н и е  о  в о з б у ж д е н и и  у г о л о в н о г о  д е л а .  О д н а к о  

а к т у а л ь н о с т ь  э т о г о  п р а в и л а  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с х о д и т  н а  н е т .
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Т а к и м  о б р а з о м ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  и м е е т  н е 

ч е т к у ю  р е г л а м е н т а ц и ю  п о л н о м о ч и й  с о т р у д н и к о в  у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н о в  У И С  в  с т а д и и  в о з б у ж д е 

н и я  у г о л о в н о г о  д е л а ,  ч т о ,  н е с о м н е н н о ,  в ы з ы в а е т  п у т а н и ц у  и  р я д  з а т р у д н е н и й  в  х о д е  и х  р е а л и з а ц и и .
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Количество статей одного автора, публикуемых в одном номере, может быть увеличено только по решению 
редакционной коллегии.

4. Электронная версия рукописи выполняется в редакторе Microsoft Word.
5. Формат страницы -  А4, поля -  по 2,5 см, шрифт основного текста и примечаний -  Times New Roman, 

размер шрифта -  14 кегль, межстрочный интервал основного текста -  полуторный, остального текста -  
одинарный, абзацный отступ основного текста -  1,25, выравнивание страницы -  по ширине.

6. Объем статьи должен составлять от 10 до 20 страниц (предусматривая автоматическую расстановку 
переносов в тексте). В ином случае необходимо данный вопрос согласовать с редакционной коллегией журнала.

7. В начале рукописи указывается код УДК. Далее приводятся сведения об авторе на русском и англий
ском языках, включающие: Ф.И.О., ученую степень, ученое звание, должность, организацию, почтовый адрес 
организации, e-mail. Для англоязычных метаданных необходимо соблюдать следующий вариант написания сведе
ний об авторе: полное имя, инициал отчества, фамилия (Anna I. Ivanova).

8. Далее пропускается одна строка и по центру жирным шрифтом сначала на русском, а затем на англий
ском языках набираются название статьи, аннотация и ключевые слова.

Аннотация и ключевые слова к статье набираются курсивом. В аннотации должны быть отражены акту
альность темы исследования, постановка проблемы, цели и методы исследования, результаты и выводы. Она 
должна быть информативной, оригинальной, содержательной, ее объем -  от 150 до 250 слов. Ключевые слова 
служат для автоматизированного поиска информации и должны отражать как общие, так и частные аспекты ре
зультатов представленного в статье исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов -  8-10.

9. Затем следует основной текст статьи, библиографический список.
В статье допускается наличие таблиц, формул и рисунков. Обязательно наличие подрисуночных подписей, 

подписей к таблицами и ссылок на них в тексте. Всем иллюстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нуме
рацию. Иллюстрации, приведенные в статье, должны быть высокого качества, хорошо читаемы. Таблицы должны 
быть выполнены в Microsoft Word. Не допускается применение фоновых рисунков и заливки в схемах, таблицах. 
При наличии в тексте диаграмм они должны быть сохранены в формате «диаграмма Microsoft Word» 
в черно-белом виде, штрихах или оттенках серого, а макет диаграммы должен быть доступен для редактирования.

Библиографический список является обязательным атрибутом любой научной публикации.
Ссылки на упомянутую в тексте литературу приводятся в квадратных скобках (например [1, c. 7]) в по

рядке первого упоминания. Нежелательно включать в списки литературы анонимные источники и нормативные 
документы, предпочтительно их цитировать непосредственно в тексте или внутритекстовых сносках.

Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиогра
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».

После библиографического списка приводится транслитерация References (перевод текста библиографи
ческого списка на латиницу). Для этого рекомендуется воспользоваться специальной программой (http://translit.ru, 
стандарт BSI). Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на 
английский язык.

10. Все страницы рукописи, включая библиографический список, должны быть пронумерованы.
11. Статья должна быть подписана автором.
12. Перед подписью автор дает разрешение на публикацию в Интернете и гарантирует, что предостав

ленный в редакцию материал ранее не публиковался и не был предоставлен на публикацию одновременно в дру
гие журналы.

Например: «Статья публикуется впервые. Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом 
доступе в сети Интернет не возражаю».

13. В случае если автор является студентом, курсантом, аспирантом, адъюнктом или прикреплен к адъ
юнктуре (аспирантуре) для подготовки диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата 
наук, он должен предоставить ответственному секретарю рецензию от специалиста соответствующей отрасли 
науки, заверенную кадровым аппаратом соответствующего учреждения.

14. Материалы направляются в адрес редакции с пометкой «Вестник Самарского юридического института». 
В качестве имени файла русскими буквами указывается фамилия, инициалы автора (например, Петров А. А. doc).

15. Все представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и направляются на рецен
зирование. Решение об опубликовании принимается редколлегией на основании рецензии.

16. При несоблюдении указанных требований редакция журнала статьи к изданию не принимает.

Адресредакции: 443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24в, тел. (846)205-67-14
e-mail: science@samlawin.ru

http://sui.fsin.su/
http://translit.ru
mailto:science@samlawin.ru
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