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Слово главного редактора

Вашему вниманию предлагается первый в 2023 г. выпуск сетевого научно-
практического журнала «Ius publicum et privatum». 

На страницах журнала представлены научные дискуссии по актуальным 
вопросам, касающимся современного состояния российского законодатель-
ства, эффективности применения правовых норм и совершенствования нор-
мотворческого процесса, анализа теоретических и исторических аспектов 
государственно-правовых явлений, зарубежного законодательства. 

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права 
и направлениям юридической деятельности. 

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Те-
оретико-исторические правовые науки». Статья, кандидата исторических 
наук А. П. Веселовой «Патронат в Российской империи как первый опыт оте- 
чественной пробации», посвящена опыту патроната в Российской империи 
как деятельности, направленной на оказание всесторонней помощи лицам, 
освободившимся из мест заключения. Анализируется процесс развития дан-
ного института, прошедшего путь от разновидности общей филантропии до 
одного из концептуальных направлений уголовно-исполнительной политики. 
Предполагается, что на заключительном этапе своего развития, после вве-
дения типового устава обществ патроната и закона об условно-досрочном 
освобождении, патронат выходит за свои терминологические границы, при-
обретая черты, сближающие его с постпенитенциарной пробацией. 

Статья «Из истории организации и деятельности Красной гвардии Ниж-
него Поволжья (1917–1918 гг.)», подготовленная доктором юридических наук, 
профессором А. Е. Епифановым, посвящена анализу специфики концепта до-
стоинства человека. В исследовании с историко-правовых позиций анализи-
руются организационные и правовые основы деятельности Красной гвардии 
на примере Нижнего Поволжья в 1917–1918 гг. С использованием архивных 
материалов, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, рас-
сматриваются история и правовое положение Красной гвардии на этапе ее 
становления, накануне и в период Октябрьской революции 1917 г., а также в 
годы Гражданской войны. Автором исследуются правовые основы и практика 
формирования Красной гвардии, органы ее управления, состав, структура, 
компетенция и основные направления деятельности. В статье раскрываются 
вопросы, связанные с участием красногвардейских отрядов в борьбе с кон-
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трреволюцией, обеспечением охраны общественного порядка и противодей-
ствием преступности. При этом уделяется внимание их взаимодействию с 
органами советской власти, военного управления и милиции.

Следующую статью «Создание сети уряднических школ Вологодской гу-
бернии в 1889–1893 гг.» подготовили кандидат политических наук, доцент  
В. А. Колесников  и К. А. Ситников. Авторы рассматривают процесс созда-
ния сети школ по подготовке урядников Вологодской губернии в 1889–1893 гг. 
Исследуют организационные и правовые основы формирования образова-
тельных организаций, а также ключевые особенности построения учебного 
процесса в них: продолжительность обучения, содержание учебного курса, 
итоговые испытания. Анализируют первые итоги функционирования урядни-
ческих школ региона. Авторами делается вывод об уникальности для право-
охранительной системы Российской империи опыта, накопленного в Воло-
годской губернии в конце XIX в., в деле профессиональной подготовки нижних 
чинов уездной полиции.

Завершает рубрику статья «О необходимости развития семейных форм 
предпринимательства как инструмента формирования стиля предпринима-
тельского мышления» доктора педагогических наук, кандидата юридиче-
ских наук, доцента В. Е. Лапшина и кандидата юридических наук, доцента  
В. В. шаханова. Семейное предпринимательство является наиболее распро-
страненной формой ведения бизнеса во всем мире. В Российской Федера-
ции отсутствует четкая правовая политика применительно к данной сфере. 
Малый и средний бизнес в форме семейного предприятия находит законо-
дательную поддержку лишь в некоторых регионах. Существующие органи-
зационно-правовые формы не в полной мере удовлетворяют потребности 
семейного предпринимательства. По мнению авторов, необходимо разрабо-
тать новую организационно-правовую форму юридического лица – семейная 
компания. Требуется новая модель юридической ответственности, комфорт-
ная как для семейного бизнеса, так и для потребителей. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) на-
уки» представлена четырьмя статьями. Исследование «К истокам понятия 
"конституция": археология термина в Античности» подготовлено кандидатом 
юридических наук, кандидатом педагогических наук, доцентом З. Н. Калан-
даришвили и кандидатом исторических наук, доцентом В. А. Ковалевым. В 
статье применяется разработанный Л. Февром и М. Фуко исторический ме-
тод археологии термина в отношении понятия «конституция». Показано, что 
существующая в отечественной традиции истории права терминологиче-
ская неоднозначность и порождаемая ею неопределенность могут быть пре-
одолены прежде всего за счет обращения к смысловому наполнению лек-
сических единиц, определяющих понятие конституции в древнегреческой 
и древнеримской традициях. К завершающему периоду развития античной 
правовой мысли сформировалось понимание термина, хотя и достаточно 
далекое от современного, но тем не менее несущее потенциал развития се-
мантического наполнения в сторону принятого в эпоху Нового и Новейшего  
времени.
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В статье доктора юридических наук, доцента Р. В. Нагорных и Д. В. По-
повой «Соотношение управленческих функций с компетенцией органов ис-
полнительной власти» раскрываются проблемы соотношения понятий 
«управленческая функция» и «компетенция органов исполнительной власти». 
Обосновывается позиция о необходимости совершенствования законода-
тельства в данной области путем внесения изменений и дополнений в ст. 3 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» в части закрепления по-
нятия компетенции органа исполнительной власти как «системы полномочий 
органа исполнительной власти по осуществлению государственной власти в 
определенной сфере или отрасли публичного управления».

Следующая статья «О проблемах, возникающих при разрешении су-
дами общей юрисдикции дел о присуждении компенсации за отсутствие 
горячего водоснабжения в камерных помещениях исправительных уч-
реждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации» подготовлена кандидатом юридических наук, доцентом  
О. В. Дербиной и К. К. Сыроежиной. В исследовании анализируется практика 
рассмотрения судами административных исковых заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания 
в исправительном учреждении в части отсутствия горячего водоснабжения 
в камерных помещениях исправительных учреждений, следственных изоля-
торов в порядке, предусмотренном ст. 227.1 КАС РФ. Авторами обозначены 
основные проблемы, возникающие при решении названной категории дел, 
сформулировано предложение о внесении дополнений в кодекс.

Завершает рубрику статья «О некоторых вопросах понятия помилования 
в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации» кандидата 
юридических наук, доцента В. В. Хрулевой, в которой рассматриваются не-
которые аспекты понятия помилования в правовой системе с позиции со-
временного законодательства. Обосновывается, что для более полного и 
правильного применения института помилования в Российской Федерации 
необходимо принятие федерального закона «О помиловании», в котором бы 
содержались понятие, принципы и условия применения данного института 
в России. Раскрывается деятельность Конституционного Суда Российской 
Федерации в части толкования и применения помилования на практике. Ана-
лизируя некоторые его решения по обоснованию понятия помилования, ав-
тор приходит к выводу, что деятельность данного органа власти имеет суще-
ственное значение в практике развития института помилования. 

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены пят-
надцать статьей. Открывает раздел статья И. А. Абдулханнянова «Ретро-
спективное исследование юридической фикции в нормах советского не-
кодифицированного уголовного законодательства 1917–1922 гг.», в которой 
осуществляется ретроспективное исследование одного из распространен-
ных логико-гносеологических средств юридической техники – юридической 
фикции в нормах советского некодифицированного уголовного законода-
тельства; дается его краткая характеристика; определяется, что фикция при-
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менялась при формулировании различных уголовно-правовых предписаний, 
в частности: института условного осуждения, условно-досрочного освобож-
дения, коллективной уголовной ответственности, приравнивании правового 
статуса некоторых категорий лиц и стадий совершения преступления. Авто-
ром делается вывод, что юридическая фикция способствовала рационально-
му и эффективному регулированию общественных отношений, достижению 
необходимых целей уголовной политики, одновременно с этим в ряде слу-
чаев она использовалась при формулировании положений, противоречащих 
фундаментальным общеправовым и специальным уголовно-правовым прин-
ципам (личной индивидуальной ответственности, справедливости, диффе-
ренциации и индивидуализации уголовной ответственности).

Следующую статью «Отдельные аспекты вовлечения бизнеса в развитие 
наказания в виде принудительных работ: публичные и частные интересы» 
подготовила кандидат юридических наук Е. В. Авдеева. В исследовании рас-
сматривается вопрос внедрения в практику наказания в виде принудитель-
ных работ при активном участии бизнеса в контексте развития этого вида 
наказания. Обосновывается тезис о том, что применение наказания такого 
вида позволит решить вопрос ресоциализации осужденных, что обеспечит 
существенное улучшение криминогенной обстановки. Приводятся аргумен-
ты о необходимости применения труда лиц, отбывающих принудительные 
работы, в целях восстановления социальной справедливости и нарушен-
ных прав потерпевшего, так как получение осужденным дохода ведет к ре-
гулярному возмещению ущерба, причиненного преступлением. Внимание 
уделяется анализу баланса частных и публичных интересов при применении 
принудительных работ. Делается вывод, что принудительные работы эффек-
тивно могут применяться не только при вынесении приговора, но и в каче-
стве замены наказания в виде лишения свободы, замены части наказания 
в целях создания здоровых социальных связей с такими же работающими  
гражданами. 

В статье А. М. Алексеева «Понятие и значение уголовно-правовой кон-
струкции» исследуется одно из наиболее распространенных средств юриди-
ческой техники в уголовном праве – юридическая конструкция, определяются 
ее роль и значение в механизме уголовного-правового регулирования, осу-
ществляется ретроспективное изучение эволюции взглядов на нее в доре-
волюционной и советской юриспруденции, выявляются два взаимообуслов-
ливающих и диалектически взаимосвязанных концептуальных подхода к ее 
пониманию, сложившихся в современной доктрине права, изучаются взгляды 
на нее в науке уголовного права. Делается вывод, что уголовно-правовая кон-
струкция лежит в основе формулирования важнейшей категории уголовного 
законодательства – состава преступления, а также используется для реше-
ния многих специально-охранительных задач.

Следующая статья «Отсрочка исполнения приговора в условиях воору-
женного конфликта как специально-воинский вид освобождения от уголов-
ного наказания: исторический опыт и социальная целесообразность» подго-
товлена кандидатом юридических наук, доцентом В. П. Бодаевским. В статье 
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исследуется советский опыт правовой регламентации отсрочки исполнения 
приговора как специально-воинского вида освобождения от уголовного на-
казания в условиях вооруженного конфликта. Проведен анализ внесенного 
в Государственную Думу законопроекта, разработанного парламентом Баш-
кирии, в ходе которого рассмотрены и уточнены основания предоставления 
осужденным отсрочки исполнения приговора, а также условия освобождения 
их от уголовного наказания. Констатируется, что работа над законодатель-
ным закреплением не только будет способствовать соблюдению конститу-
ционных прав и обязанностей осужденных, изъявивших желание защищать 
свое Отечество, но также устранению существующего диссонанса между 
предписаниями военного законодательства и ст. 59 Конституции Российской 
Федерации, усовершенствованию как уголовного и военного законодатель-
ства России, так и уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного от-
раслевого законодательства.

В статье «Эффективность отдельных методов осуществления уголовного 
преследования в отношении контрабанды» кандидата юридических наук, до-
цента Л. В. Бормотовой исследованы практические результаты деятельности 
правоохранительных органов, осуществляющих уголовное преследование, 
выявление и пресечение контрабанды, в 2022 г. Данные сопоставлены с име-
ющейся проблематикой в теории и правовой неопределенностью в законода-
тельстве. Резюмировано, что мерам уголовного преследования, фактически 
применяемым на практике и имеющим правовые предпосылки в виде фраг-
ментарного закрепления, должно быть придано достаточное законодатель-
ное регулирование как эффективным инструментам выявления и пресечения 
преступлений в таможенной сфере. В связи с этим предложено расширить 
сферу применения и более подробного нормативного регулирования глас-
ной части контролируемой поставки как основного эффективного инстру-
мента борьбы в 2022 г. с контрабандой наркотических средств и веществ, их 
аналогов и прекурсоров. 

Авторы статьи «"Тихая" революция в правовом регулировании замены не-
отбытой части наказания более мягким видом в свете положений постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2021 № 32» 
доктор юридических наук, доцент А. В. Иванчин, кандидат юридических наук, 
доцент А. Т. Валеев и Т. В. Лобачева исследуют проблемы применения ин-
ститута замены неотбытой части наказания более мягким видом в порядке 
ст. 80 УК РФ в свете положений постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.10.2021 № 32. В частности, авторы анализируют 
введенное данным постановлением правило, согласно которому суды долж-
ны применять коэффициенты, установленные ч. 1 ст. 71 УК РФ, при переводе 
неотбытого срока наказания к вновь избранному более мягкому виду нака-
зания. Данное правило полностью изменило порядок применения института 
замены неотбытой части наказания более мягким видом, а по факту сделало 
его для некоторых категорий осужденных просто бессмысленным. 

Исследование кандидата юридических наук, доцента Н. Т. Идрисова «Уров-
ни механизма уголовно-правового запрета» является продолжением рассуж-
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дений автора о механизме уголовно-правового запрета, его уровнях (первая 
часть статьи опубликована в № 4 (19) 2022 г. журнала). Обосновывается на-
личие двух уровней механизма уголовно-правого запрета: индивидуального 
и публичного. Тезис о реализации уголовно-правового запрета на двух взаи-
мосвязанных уровнях подтверждается рассуждениями о продуктах уголов-
ного права. Представлена структура алгоритма социального доверия и при-
нуждения через призму уголовно-правого запрета. 

В статье «Предложения по организации дистанционного надзора в целях 
пресечения противоправных действий в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах» С. Е. Илюхина и О. И. Денисенко исследуется дистан-
ционный надзор как средство стимулирования правопослушного поведения 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также пресечения 
противоправных действий. Анализируются финансовые затраты, связанные 
с установкой необходимого оборудования. Приведены технические характе-
ристики оборудования, обеспечивающего работу системы видеонаблюдения 
в учреждениях, исполняющих наказания.

Продолжает рубрику статья «К вопросу об особенностях рассмотрения 
уголовных дел коллегией присяжных в отношении несовершеннолетних», ав-
тором которой является А. С. Каплунов. При рассмотрении в суде уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних требуется исследование как предме-
та доказывания, так и обстоятельств, подлежащих установлению. Вместе с 
тем уголовно-процессуальный закон при рассмотрении такой категории дел 
в суде присяжных не отнес выяснение обстоятельств, указанных в п. 1–3 ч. 1 
ст. 421 УПК РФ, к компетенции коллегии присяжных. Данный вопрос является 
дискуссионным и в рамках науки уголовного процесса. Особенности и спе- 
цифика судопроизводства в отношении несовершеннолетних должны обе-
спечивать таким подсудимым дополнительные гарантии правовой защиты, а 
равно максимально индивидуальный подход к исследованию совершенного 
деяния. В рамках статьи на основе положений науки уголовного процесса и 
правоприменительной практики обсуждается проблема компетенции колле-
гии присяжных при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних. 

В статье кандидата юридических наук, доцента Р. В. Комбарова «К вопросу 
о проведении воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции» исследуются актуальные вопросы вос-
питательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции ФСИН России. Отмечается, что на сегодняшний день 
законодательной регламентации организации воспитательной работы в от-
ношении осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, нет. 
Уголовно-исполнительные инспекции в своей работе вынужденно ориенти-
руются на аналогии в праве, касающиеся организации воспитательной рабо-
ты с осужденными к лишению свободы. В связи с чем необходимо внесение 
соответствующих дополнений в полномочия и обязанности сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций в рамках организации воспитательной ра-
боты. Следует закрепить на законодательном уровне понятие воспитательной 
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работы с осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, а также ее цели и задачи, перечень форм, методов и направлений. 
Рассматриваются и другие проблемы воспитательной работы с указанной ка-
тегорией осужденных, предлагаются пути их решения. 

Исследование «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
как субъект криминологической безопасности системы образования» подго-
товлено кандидатом юридических наук Е. З. Сидоровой. Отечественная си-
стема образования, развиваясь и совершенствуясь, вместе с тем зачастую 
остается не защищенной от различного рода угроз и опасностей криминаль-
ного характера. Особую тревогу вызывает преступность обучающихся, кото-
рые, как показывает практика, нередко совершают противоправные деяния, 
направленные против иных участников образовательных отношений. Пред-
ставляется, что важным профилактическим потенциалом в данном аспекте 
обладает такой субъект криминологической безопасности системы образо-
вания, как комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Анализ 
деятельности данных комиссий в различных муниципальных образованиях 
страны позволил заключить, что требуется принятие федерального закона, 
который позволит регламентировать деятельность данных комиссий, укре-
пить их роль как ведущего органа системы профилактики правонарушений 
подростков. При этом подобная мера сможет повлиять не только на защиту 
прав несовершеннолетних лиц, но и позволит создать условия для обеспече-
ния криминологической безопасности системы образования. 

Автор следующей статьи «Правоприменительные фикции в уголовном 
праве» доктор юридических наук, доцент А. И. Ситникова проводит диффе-
ренциацию уголовно-правовых фикций на законодательные, правопримени-
тельные и доктринальные. В зависимости от степени соответствия содержа-
ния умысла наступившим реальным последствиям правоприменительные 
фикции разделены на простые (однозначные) и сложные (двойные). Уста-
новлено, что простые фикции используются правоприменителем при мини-
мальном отступлении уголовно-правовой оценки содеянного от фактических 
обстоятельств дела. Использование простых фикций имеет место при ква-
лификации посягательств, связанных с фактическими ошибками в предмете 
преступления и размерах причиненного ущерба. Сложные фикции включают 
в себя создание несуществующих последствий, то есть не соответствующих 
реальным фактам совершенного посягательства. 

Статья Д. Н. Софронова «Правовое регулирование правоотношений кон-
фиденциального содействия адвокатов органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность: юридический конфликт и пути его разреше-
ния» посвящена исследованию проблемы допустимости конфиденциального 
содействия адвокатов органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, решение которой находится в плоскости выбора между доз- 
волением и запретом в качестве способа правового регулирования соответ-
ствующих общественных отношений. В силу абсолютной противоположности 
объективных интересов субъектов указанных правоотношений формирует-
ся юридический конфликт. Ввиду невозможности устранения противоречий 
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объективных интересов сторон данный юридический конфликт возможно 
разрешить (преодолеть) лишь путем выбора законодателем способа право-
вого регулирования отношений адвокатов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Делается вывод, согласно которому 
решение о закреплении в нормативных правовых актах дозволения или за-
прета в качестве способа правового регулирования отношений конфиден-
циального содействия между указанными субъектами должно приниматься 
законодателем, основываясь исключительно на субъективном и волевом вы-
боре приоритета.

В статье «Основные законодательные проблемы при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий» доктора юридических наук, профессора  
А. В. шахматова рассматриваются проблемы, вытекающие из норм феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и связанные с 
проведением соответствующих мероприятий. Они носят как практический, 
так и теоретический характер, и их разрешение имеет значение для повы-
шения эффективности оперативно-розыскной деятельности. Ряд затронутых 
в статье аспектов ранее выделялся иными учеными, но не был замечен за-
конодателем. Целью работы является привлечение внимания законодателя к 
вопросам регулирования оперативно-розыскной деятельности, требующим 
своего разрешения.

Завершает рубрику статья «Оперативно-розыскное мероприятие "опрос": 
современное понимание», автором которой является доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Е. Н. Яковец. 
В статье рассматривается содержание понятия оперативно-розыскного ме-
роприятия «опрос», сформулированное на основании современных научных 
разработок и правоприменительной практики, кратко проанализирована 
правовая основа его проведения. Изложены основные точки зрения на клас-
сификацию видов опроса с позиции их гласности. Даны рекомендации по ис-
пользованию результатов опроса в уголовном процессе в качестве доказа-
тельства.

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» пред-
ставлена статьей кандидата юридических наук, доцента А. В. Миронова «К 
вопросу о реализации исковых требований потерпевших при применении к 
виновному наказания в виде лишения свободы». Автором анализируются за-
конодательство и правоприменительная практика в сфере реализации ис-
ковых требований потерпевших, которые не были применены на досудебной 
и судебной стадиях в рамках гражданского иска в уголовном деле. Проана-
лизированы возможности по трудовому устройству осужденных к лишению 
свободы как источнику средств для погашения исковых требований, а также 
перспективы реализации исковых требований после освобождения из ис-
правительного учреждения с учетом развития и корректировки норм УК РФ, 
судебной практики в данной сфере и введения службы пробации в Россий-
ской Федерации.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-
правовые науки». Статья «Формы и способы защиты дипломатическими 
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представительствами конституционных прав граждан в условиях пандемии  
коронавирусной инфекции» подготовлена доктором юридических наук, про-
фессором Ю. В. Мишальченко, Т. Н. Юдаковой и М. Ю. Мишальченко. В иссле-
довании рассмотрены отдельные аспекты деятельности дипломатических 
представительств по защите конституционных прав граждан Российской 
Федерации, находящихся на территории иностранных государств, в услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции. Определено, что российская норма-
тивно-правовая база прошла этап серьезной модернизации в рассматривае-
мый период, временно отказавшись от использования диспозитивных начал 
в пользу императивного метода правового регулирования. Для анализа де-
ятельности дипломатических представительств в условиях коронавирусной 
инфекции рекомендовано использовать термин «оказание помощи». Автора-
ми обоснована позиция о необходимости пересмотра сущности дипломати-
ческой защиты с учетом опыта работы дипломатов в период пандемии. 

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться на-
учными идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, пред-
ставленные в данном выпуске журнала, способствуют пополнению и об-
новлению научной базы исследователей по разным правовым вопросам и 
подвигнут наших читателей к активизации новых исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в ра-
боте.

С уважением, 
главный редактор

кандидат юридических наук, доцент

Харьковский Евгений Леонидович
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Патронат в Российской империи  
как первый опыт отечественной пробации
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена опыту патроната в Российской империи как 
деятельности, направленной на оказание всесторонней помощи лицам, ос-
вободившимся из мест заключения. Анализируется процесс развития дан-
ного института, прошедшего путь от разновидности общей филантропии до 
одного из концептуальных направлений уголовно-исполнительной политики. 
Предполагается, что на заключительном этапе своего развития, после вве-
дения типового устава обществ патроната и закона об условно-досрочном 
освобождении, патронат выходит за свои терминологические границы, при-
обретая черты, сближающие его с постпенитенциарной пробацией.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : патронат; пробация; история пробации; ресоциализа-
ция.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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Patronage in the Russian Empire as the First Experience  
of Domestic Probation

ANNA P. VESElOVA

Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, Novokuznetsk, 
Russia, avspectr@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4673-3053

A b s t r a c t . The article is devoted to the experience of patronage in the Russian 
Empire as the activity aimed at providing comprehensive assistance to persons 
released from prison. The process of development of this institution, which has gone 
from a kind of general philanthropy to one of the conceptual directions of penal 
policy, is analyzed. It is assumed that at the final stage of its development, after the 
introduction of the standard charter of patronage societies and the law on parole, the 
patronage goes beyond its terminological boundaries, acquiring features that bring 
it closer to post-penitentiary probation.
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Veselova A.P. Patronage in the Russian Empire as the first 
experience of domestic probation. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 (21), pp. 18–25.  
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.001.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. одной из приоритетных задач определяет соз-
дание эффективной системы пробации, способной стать ключевым меха-
низмом ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также средством профилактики рецидивной преступности.

Из смысла положений концепции вытекает понимание пробации как си-
стемы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей внедре-
ние единых принципов оказания всесторонней помощи подозреваемым, об-
виняемым, осужденным и лицам, освободившимся от отбывания наказания.

Международные акты включают в пробацию широкий круг мероприятий 
и мер воспитательного воздействия (в том числе надзор, контроль, оказание 
помощи), направленных на вовлечение осужденного в общественную жизнь, 
а также на обеспечение безопасности общества [1, с. 117]. Основной целью 
пробации называются сокращение рецидивной преступности посредством 
установления позитивных взаимоотношений с правонарушителями для осу-
ществления контроля, руководства и оказания им помощи, а также вовлече-
ния их в жизнь в обществе [1, с. 118]. 

Проект федерального закона «О пробации в Российской Федерации» 
предусматривает различные виды пробации, в том числе постпенитенци-
арную, которая применяется к лицам, освободившимся из учреждений, ис-
полняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и включает совокупность мер, 
направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилита- 
цию [2].

Несмотря на некоторое расхождение международного и национального 
законодательства в данной сфере, определяющими представляются акцен-
ты на цели пробации, заключающейся в возврате осужденного в общество, 
что важно в том числе и для безопасности самого общества; на ее средствах, 
объединяющих различные виды помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы; на осуществлении функций пробации различными обще-
ственными организациями при общем понимании службы пробации как госу-
дарственного ведомства. 

Традиционно для изучения содержания пробации используется зарубеж-
ная практика, однако анализ российской истории уголовно-исполнительной 
системы свидетельствует о наличии отечественного опыта, заслуживающего 
внимания и осмысления. 

Для пенитенциарной действительности XIX – начала XX вв. в целях обозна-
чения деятельности, связанной с оказанием социальной поддержки арестан-
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там, в том числе отбывшим наказание, характерно использование термина 
«патронат». Историю патроната в России можно разделить на три периода, 
каждый из которых отличает свое целеполагание патронатской помощи, со-
держание и субъектный состав.

Первый этап развития патроната (1819–1880 гг.) сопряжен с деятельно-
стью Попечительного о тюрьмах общества и различных благотворительных 
учреждений, получивших распространение в Российской империи в XIX в. 
Социальная помощь осужденным в этот период понималась как филантро-
пическое направление и осуществлялась наравне с другими нуждающими-
ся – бесприютными, нищенствующими, сиротами. Примерами обществ, ее 
оказывающих, являлись Комитет для разбора нищих (1835 г.), Приют для при-
зрения освобожденных и оправданных всякого звания (1844 г.), Рабочий дом 
для выходящих из тюрьмы, больниц, для малолетних, не обученных ремес-
лам, и вообще для павших, но не утерявших чувства стыда и доброй воли, и 
др. [3, с. 6]. 

Специализированный характер патроната проявлялся в отношении двух 
категорий «выпущенников» – несовершеннолетних и женщин, что было об-
условлено организацией исправительных приютов и «убежищ». И испра-
вительные приюты, и «убежища» по своему назначению являлись учрежде-
ниями, где их подопечные могли временно проживать и питаться, получить 
одежду, денежное пособие, возможность временного заработка, а также по-
ложительную рекомендацию для последующего трудоустройства [4, ст. 11; 5, 
с. 417–420].

Второй этап формирования системы патроната в Российской империи 
(1880–1908 гг.) связан с новым пониманием целей покровительственной под-
держки бывшим арестантам. Социальная помощь осужденным, составляю-
щая его содержание, стала осознаваться как необходимое условие профилак-
тики рецидивной преступности. В рамках международных пенитенциарных 
конгрессов активное обсуждение получили вопросы организации патроната 
как института, направленного на профилактику преступлений. Международ-
ные и отечественные правоведы подчеркивали значимость патронатской де-
ятельности не только для бывших арестантов, но и для общества в целом. 

Следствием изменившегося подхода стало ощутимое увеличение коли-
чества обществ, оказывающих адресную помощь лицам, освобожденным из 
мест заключения, а также устойчивое внимание государства к теме патро-
ната и признание его одним из основных направлений в развитии россий-
ской пенитенциарной системы. Формальным признаком данных тенденций 
можно считать введение с 1906 г. в официальных отчетах Главного тюремного 
управления специального раздела – «Тюремный патронат» [6, с. 274], где ос-
вещались вопросы истории патроната в России и за рубежом, актуальные за-
конодательные изменения, анализировались деятельность обществ помощи 
бывшим арестантам и их отчетность.

Отчеты Главного тюремного управления 1906–1907 гг. подтверждают, что 
на тот момент под патронатом понималась любая деятельность, направлен-
ная на оказание помощи освобождаемым или освобожденным из мест заклю-
чения, а также их семьям. В практическом отношении она больше касалась 
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наиболее уязвимых категорий – женщин и детей. По финансовым отчетам, 
представленным благотворительно-тюремными комитетами, очевидно, что 
расходы обществ в большей степени были связаны с материальным обеспе-
чением подопечных (продовольствием, одеждой, медикаментами и т. п.). [6, 
с. 274–288; 7, с. 310–352].

С 1908 г. в развитии патроната можно выделить заключительный и ка-
чественно новый этап, предопределенный принятием Нормального устава 
обществ покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения (па-
троната), а также форсировавшим его законом об условно-досрочном осво-
бождении.

С введением типового устава впервые на законодательном уровне было 
сформулировано понятие патроната, под которым следовало понимать покро-
вительство лицам, освобождаемым из мест заключения. Устав в ст. 5 закре-
плял направления деятельности обществ, к которым относились: снабжение 
одеждой, пищей, медикаментами, рабочими инструментами и материалами 
и т. п.; выдача ссуд и денежных пособий; поиск рабочих мест; содействие в 
помещении в приюты, больницы, дома трудолюбия; помощь в отправлении 
на родину, в получении видов на жительство, получении разрешения на пере-
мену места жительства; обеспечение возможностей воспитания детей [8]. 

Отчеты Главного тюремного управления показывают, что на практике ос-
новными видами патронатской помощи являлись: обеспечение питанием, 
необходимыми предметами (имеются в виду рабочие инструменты) и одеж-
дой, содействие в поиске работы и жилища, устройство детей в приюты, 
способствование возвращению на родину, помещение в дома трудолюбия и 
убежища, найм квартир и «углов», оказание юридической помощи. К видам 
юридической помощи отчеты относят: возбуждение ходатайств о невысылке, 
помощь в скорейшем назначении дела и поиске защитника, назначение по-
ручителя, принятие поручительства и внесение залога [9, с. 140; 10, с. 344; 11, 
с. 242].

Принципиальное значение имеет тот факт, что устав прямо не определял 
надзорные функции общества патроната по отношению к своим подопечным. 
Более того, в уставе поддерживалась концепция добровольности бывших 
арестантов в поступлении под покровительство общества (ст. 4) [8]. Однако 
положения Закона об условном досрочном освобождении, с изложением рас-
суждений, на коих он основан, 1909 г. [12], разработка которого в значитель-
ной степени предопределила принятие Нормального устава общественного 
покровительства лицам, освобожденным из мест заключения (патроната), 
наделяли общества патроната существенными полномочиями, превращаю-
щими их фактически в механизм обеспечения условно-досрочного освобож-
дения.

Так, согласно ст. 5 указанного закона, членам местных обществ патрона-
та в том числе принадлежало право возбуждать вопрос об условно-досроч-
ном освобождении заключенных, участвовать в особом совещании, опреде-
ляющем возможность его применения к конкретному заключенному (ст. 7). 
На весь оставшийся неотбытым срок лишения свободы досрочно освобож-
денный передавался «под наблюдение и на попечение» общества патроната 
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(ст. 15). Члены данного общества выдавали разрешение на отлучку лица из 
назначенного места жительства (ст. 19), а также должны были уведомлять суд 
о нарушениях, совершенных досрочно освобожденным и служивших основа-
нием для отмены условно-досрочного освобождения (ст. 21).

Право членов местных обществ патроната возбуждать вопрос об условно-
досрочном освобождении заключенных меняет представление о патронате 
в Российской империи этого периода как об институте, имеющем исключи-
тельно постпенитенциарную направленность. Согласно ст. 39 Нормального 
устава обществ покровительства лицам, освобождаемым из мест заключе-
ний (патроната), для детального знакомства с содержащимися под стражей и 
их нуждами члены общества, избранные правлением, были наделены правом 
посещать места заключения.

При устойчивом понимании патроната как преимущественно обществен-
ной инициативы на третьем этапе заметно возрастает государственное уча-
стие. В конце XIX в. М. И. Свешников, приват-доцент Санкт-Петербургского 
университета, лаконично сформулировал возможные формы отечественного 
патроната: как разновидность народного призрения, как форма общественной 
опеки над личностью осужденного, как форма общественно-государственно-
го надзора над освобожденным, с обширными над ним правами [13, с. 181]. 

Именно по последнему пути шло развитие патроната в России после при-
нятия Нормального устава общественного покровительства лицам, освобож-
денным из мест заключения (патроната) (1908 г.), и закона об условно-досроч-
ном освобождении (1909 г.). Об этом свидетельствовали появление контроля 
со стороны государственных органов в виде обязательных отчетов обществ 
патроната, привлечение административного ресурса в лице губернаторов, 
а также введение частичного казенного финансирования патронатской де-
ятельности. Закон 1912 г. «О государственной помощи обществам покро-
вительства лицам, освобождаемым из мест заключения» предусматривал 
казенные пособия, размер которых, однако, не мог быть больше, чем количе-
ство финансов, привлеченных обществом самостоятельно [14].

Перспективы расширения государственного участия отечественные юри-
сты, современники патроната, видели во введении в состав обществ патро-
ната членов по должности, к которым в том числе относили начальника тюрь-
мы и помощника прокурора, заведующего тюрьмой [15, с. 308]. Кроме того, 
предлагалось создать центральный государственный орган патроната, ко-
торый должен был объединить разрозненные общества в пределах одного 
государства [13, с. 183–184]. 

Представляется, что на последнем, третьем, этапе своего развития с 
1908 г. патронат в Российской империи приобретает характеристики, позво-
ляющие считать его опытом отечественной пробации. К 1914 г. в России су-
ществовало почти полторы сотни обществ, реализующих патронатскую де-
ятельность в разных регионах империи. Содержание патроната в большей 
степени было направлено на ресоциализацию бывших арестантов, что под-
разумевало оказание прямой материальной поддержки, организационной 
и юридической помощи. Надзорные функции члены общества выполняли по 
отношению к условно-досрочно освобожденным. 
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Деятельность обществ была нормативно урегулирована. Вводилось ча-
стичное государственное финансирование патроната и контроль в виде 
предоставления отчетности. Патронат в целом носил постпенитенциарный 
характер, однако ряд положений (посещение в тюрьме, возбуждение хода-
тайства об условно-досрочном освобождении) свидетельствует о его рас-
пространении и на период нахождения осужденного в заключении.

Система патроната мыслилась в роли посредника между обществом (имен-
но обществом, а не государством) и «выпущенником», при этом ее успешное 
функционирование не представлялось без активных позиций обеих сторон. Из 
этого следовал ряд принципиальных моментов. Во-первых, концепция добро-
вольности вступления под опеку обществ патроната для основной категории 
лиц, освободившихся из мест лишения. По-настоящему социально адаптиро-
вать и реабилитировать можно только тех, кто сам желает вернуться в обще-
ство и стать его имманентной частью. Для иных лиц достаточно полицейско-
го надзора. Во-вторых, подчеркивалась важность выполнения патронатских 
функций общественными, не связанными с тюрьмой буквально учреждения-
ми. Они должны иметь внутреннюю человеческую заинтересованность в ре-
зультате, а не профессиональную казенную надобность. В-третьих, посред-
ничество и его плоды будут благополучными, если общество не останется 
равнодушным. Оно не только не препятствует, относясь настороженно, а по-
рой и враждебно к «выпущенникам», но и активно содействует возвращению 
бывших осужденных в свои ряды. Часть не сможет вернуться в целое, если от-
торгается последним. Поэтому одной из задач системы патроната признава-
лась просветительская работа, живое знакомство широкой общественности с 
идеями патроната, прививание обществу чувства ответственности и значимо-
сти в борьбе с преступностью через участие в патронате. 

Таким образом, патронат, ставший на рубеже XIX–XX вв. одним из концеп-
туальных направлений развития отечественной уголовно-исполнительной 
системы, прошел в Российской империи существенный путь от второстепен-
ных функций Попечительного о тюрьмах общества до системы обществ, ока-
зывающих помощь осужденным, отбывшим наказание в виде лишения сво-
боды. Объединенная общим названием патроната, под которым понималось 
покровительство лицам, освобождаемым из мест заключения, эта деятель-
ность вышла за свои терминологические границы, приобретя после 1908 г. 
черты, сближающие ее с современным понятием пробации. Весь период сво-
его существования патронат оставался гуманистическим институтом соци-
альной и правовой помощи. Его содержание определяли материальная под-
держка, содействие в поиске жилья и трудоустройстве, юридические услуги. 
Внимание уделялось заботе о семье арестантов и сохранению их семейных 
связей. Надзорные функции обществ патроната носили второстепенный ха-
рактер и были направлены на категорию условно-досрочно освобожденных. 
Несмотря на то что описанный опыт находился в стадии формирования и был 
прерван по объективным причинам, заслуживающими внимания представля-
ются тезисы о добровольности участия подопечных, признании обществен-
ных организаций в качестве первостепенного субъекта патроната, просве-
щении и активном вовлечении широких слоев общества в дело патроната.
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А н н о т а ц и я . В статье с историко-правовых позиций анализируются орга-
низационные и правовые основы деятельности Красной гвардии на примере 
Нижнего Поволжья в 1917–1918 гг. С использованием архивных материалов, 
многие из которых вводятся в научный оборот впервые, рассматриваются 
история и правовое положение Красной гвардии на этапе ее становления, 
накануне и в период Октябрьской революции 1917 г., а также в годы Граждан-
ской войны. Автором исследуются правовые основы и практика формирова-
ния Красной гвардии, органы ее управления, состав, структура, компетенция 
и основные направления деятельности. В статье раскрываются вопросы, 
связанные с участием красногвардейских отрядов в борьбе с контрреволю-
цией, обеспечением охраны общественного порядка и противодействием 
преступности. При этом уделяется внимание их взаимодействию с органами 
советской власти, военного управления и милиции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Совет депутатов; исполнительный комитет; Красная 
гвардия.
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A b s t r a c t . The article analyzes organizational and legal foundations of the 
activities of the Red Guard from a historical and legal standpoint on the example 
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of the Lower Volga Region in 1917–1918. Using archival materials, many of which 
are being introduced into scientific circulation for the first time, the history and legal 
status of the Red Guard at the stage of its formation, on the eve and during the 
October Revolution of 1917, as well as during the Civil War are considered. The 
author discloses legal foundations and practice of the formation of the Red Guard, 
its governing bodies, composition, structure, competence and main areas of activity. 
The article reveals issues related to the participation of Red Guard detachments in 
the fight against counterrevolution, ensuring protection of public order and countering 
crime. At the same time, attention is paid to their interaction with the bodies of Soviet 
power, military administration and militia.

K e y w o r d s : Council of Deputies; Executive Committee; Red Guard.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Epifanov A.E. From the history of the organization and activities  
of the Red Guard of the Lower Volga Region (1917–1918). Ius publicum et priva-
tum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 
(21), pp. 26–35. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.002.

История и правовое положение отечественных органов внутренних дел, 
государственной безопасности и военного управления до настоящего вре-
мени остаются малоизученными, особенно на этапе их становления и в реги-
ональном аспекте.

Тема Красной гвардии была одной из самых излюбленных для историков 
и публицистов Cоветского государства [1]. К сожалению, ограниченные пре-
делы исследования не позволяют привести даже простого перечисления их 
публикаций. Несмотря на все многообразие литературы в изучаемой сфере, 
организационные и правовые основы ее деятельности затрагивалась в ос-
новном фрагментарно, в зависимости от отраслевой принадлежности со-
ответствующих исследований. Кроме того, по понятным причинам работы 
советского периода не были свободны от идеологизированности и тенденци-
озности. Из указанных трудов мы можем получить представление о возник-
новении, обучении и вооружении Красной гвардии, ее участии в революции 
и в борьбе за установление советской власти в центре и на местах. Интерес 
к Красной гвардии, хотя и не в такой степени, сохранился и на постсоветском 
пространстве. Учитывая тему настоящего исследования, привлекают внима-
ние, в частности, новейшие работы А. П. Абрамовского и Е. Г. Морозова [2], 
Ю. Е. Кисмерешкиной [3] и А. С. Сальникова [4]. 

На наш взгляд, представления, сложившиеся в изучаемой сфере, нужда-
ются в корректировке и дополнении. В этой связи в статье предпринимается 
попытка на основе архивных материалов, впервые вводимых в научный обо-
рот, раскрыть прежде всего организационные и правовые основы деятельно-
сти Красной гвардии на примере Нижнего Поволжья, которые в отечествен-
ной историографии освещены менее всего. 

Отряды Красной гвардии представляли собой вооруженные силы рево-
люционного пролетариата и крестьянства, явившиеся основной опорой со-
ветской власти в ходе Октябрьской революции 1917 г. и на начальном этапе 
Гражданской войны. Их возникновение непосредственно связано с наступив-
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и основные направления деятельности. В статье раскрываются вопросы, 
связанные с участием красногвардейских отрядов в борьбе с контрреволю-
цией, обеспечением охраны общественного порядка и противодействием 
преступности. При этом уделяется внимание их взаимодействию с органами 
советской власти, военного управления и милиции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Совет депутатов; исполнительный комитет; Красная 
гвардия.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Епифанов А. Е. Из истории организации и деятель-
ности Красной гвардии Нижнего Поволжья (1917–1918 гг.) // Ius publicum et 
privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 
2023. № 1 (21). С. 26–35. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.002.

Original article

From the History of the Organization and Activities  
of the Red Guard of the Lower Volga Region (1917–1918)

AlEkSANDR E. EPIFANOV

Research Center of the Management Academy of the Ministry of the 
Interior of Russia, Moscow, Russia, mvd_djaty@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-5686-5770

A b s t r a c t . The article analyzes organizational and legal foundations of the 
activities of the Red Guard from a historical and legal standpoint on the example 



28

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

шей после Февральской революции 1917 г. реакцией и берет свое начало из 
создававшихся на заводах рабочих отрядов, дружин и милиции.

Осознание бесперспективности двоевластия, сложившегося в результате 
Февральской революции 1917 г., равно как и жизненной необходимости си-
ловых структур, способных выступить в защиту и отстоять при необходимо-
сти интересы советской власти, начало приходить к образованному 2 марта 
1917 г. Царицынскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
уже к лету того же года [5].

Несмотря на достигнутое соглашение о координации действий подчи-
ненного Временному правительству «особого отряда» под командованием 
полковника Корвин-Круковского с Царицынским совдепом, на деле тот занял 
враждебную позицию. Под предлогом обеспечения отправки на фронт ца-
рицынских полков роль Совета была сведена на нет, а в городе установлено 
чрезвычайное положение, граничащее с военной диктатурой. Подчиненными 
Корвин-Круковского был арестован ряд политических деятелей Царицына, 
включая большевиков – товарища (заместителя) председателя Совдепа Ми-
нина, членов его Исполнительного бюро Ермана и Сергеева (причем послед-
ний был арестован прямо в здании Совета во время заседания бюро). Осо-
бым отрядом была закрыта газета «Борьба». Против Царицынского совдепа и 
других органов советской власти началась неприкрытая агитация. Постанов-
ления Совета либо нарушались, либо игнорировались. 

Лишенный реальной поддержки каких-либо вооруженных сил, 3 августа 
1917 г. Совдеп вынужден был занять примирительную позицию и ограничить-
ся призывом к рабочим и солдатам соблюдать полное спокойствие, не ока-
зывать отряду Корвин-Круковского никакого противодействия. Вместе с тем 
ЦИК и Временному правительству Советом, в связи с действиями названного 
отряда, был выражен протест (Государственный архив Волгоградской обла-
сти (далее – ГАВО). Ф. 71. Оп. 1. Д. 32. Л. 12–14). 

Тем временем, с лета 1917 г. на предприятиях Царицына начали создавать-
ся формирования Красной гвардии. Одно из первых, насчитывавшее около 
200 бойцов, было создано на Французском заводе. Аналогичные отряды были 
созданы на Пушечном и Максимовском заводах. Красногвардейцы взяли под 
охрану свои предприятия, личность и имущество местного населения, проти-
водействовали преступности и нарушениям общественного порядка. Таким 
образом, они явились альтернативой несостоятельной и беспомощной «на-
родной» милиции, образованной Временным правительством и находившей-
ся в подчинении органов городского самоуправления. Характерно, что отря-
ды Красной гвардии названных заводов были признаны Совдепом «крупными 
политическими организациями», в связи с чем выдвинули своих представите-
лей во Временный революционный штаб Царицына, сформированный ввиду 
«крупных политических событий в стране», Петрограде в частности (то есть 
Октябрьской революции 1917 г.), Царицынским исполкомом Совдепа. В вве-
дение названного штаба исполкомом была передана вся полнота власти в 
Царицыне и его окрестностях (ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 32. Л. 17). 
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Вопросами формирования и обеспечения всем необходимым отрядов 
Красной гвардии активно занялся созданный 19 декабря 1917 г. на правах от-
дела Совдепа штаб обороны Царицына. Перед ним была поставлена задача 
противодействия пытавшимся захватить Царицын войскам атамана Каледи-
на, а также подавления иных контрреволюционных выступлений. К его компе-
тенции, помимо прочего, были отнесены регистрация всех сосредоточенных 
в районе Царицына вооруженных сил и установление над ними руководства, 
обеспечение революционных организаций и их боевых подразделений воо-
ружением, организация обороны Царицына и расположенных в его окрестно-
стях органов советской власти. Одной из основных задач названного штаба 
являлось формирование и вооружение отрядов Красной гвардии, во многом 
благодаря которым в феврале 1918 г. калединский мятеж был подавлен. Не-
посредственно после этого, согласно Декрету СНК РСФСР от 15 января  
(23 февраля) 1918 г. «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» [6, c. 356–357], 
с марта того же года штабом было начато формирование уже регулярных ча-
стей РККА. Однако процесс этот занял довольно продолжительное время, в 
связи с чем оборону Царицына продолжали осуществлять разного рода воо-
руженные отряды (прежде всего Красной гвардии), которым было свойствен-
но партизанское устройство. К централизованному подчинению и руковод-
ству они вовсе не стремились.

Предпринятая временным чрезвычайным комиссаром СНК РСФСР по 
Югу России Орджоникидзе в мае 1918 г. попытка объединить и возглавить на-
званные отряды, а также осуществить единый план обороны города успехом 
не увенчалась. Лишь с прибытием 27 мая 1918 г. в Царицын комиссариата и 
штаба Северо-Кавказского военного округа были осуществлены реальные 
шаги к созданию централизованного военного руководства его обороной. 
Что касается отрядов Красной гвардии, то они, как правило, преобразовы-
вались, согласно установленному порядку, в части РККА. Соответствующие 
формальности осуществлял Царицынский губернский военный комиссариат, 
который 1 июля 1918 г. сменил названный штаб обороны. Аналогичные пре-
образования происходили и на отдельных участках военных действий. Так, в 
июне 1918 г. распоряжением военного комиссара царицынского железнодо-
рожного узла, согласно приказам о Красной армии, были объединены и ре-
организованы оборонявшие железнодорожную линию Поворино – Тихорец-
кая красногвардейские отряды Петрова и Сиверса (ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 94. 
Л. 60). 

Между тем при Царицынском Совдепе некоторое время действовали Цен-
тральный штаб Красной гвардии, ведавший комплектованием и вооружени-
ем ее формирований, а также ее районные штабы. Именно туда, например, 
обратился комендант Военной организации по организации Красной гвардии 
судоходных служащих в Сарептском затоне с просьбой о выдаче 34-м ее бой-
цам тридцати винтовок и четырех револьверов (ГАВО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 152. 
Л. 178). Вместе с тем Совдеп непосредственно распоряжался формировани-
ями Красной гвардии и принимал решения об их использовании. Так, в дека-
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бре 1917 г. по ходатайству Городской управы им было установлено дежурство 
красногвардейцев в городской столовой на предмет охраны порядка и иму-
щества, которое регулярно расхищалось во время обедов (ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. 
Д. 32. Л. 7). Судя по имеющимся данным, бойцы Красной гвардии еженедель-
но получали жалованье за счет отчислений, поступавших с царицынских за-
водчиков исполкомом Совдепа. На случай отказа кого-либо из них делать со-
ответствующие взносы для их принудительного взимания наряжался один из 
красногвардейцев (ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 94. Л. 29).

Вызванный революцией паралич власти способствовал невиданному раз-
гулу преступности, выразившемуся прежде всего в насилиях, бесчинствах и 
грабежах. В ночное время распространились вторжения в дома обывателей 
переодетых военнослужащими грабителей под видом производства обы-
сков. Принимая во внимание массовые насилия и грабежи, Городская управа 
и исполком Совдепа вынуждены были с 26 ноября 1917 г. объявить в горо-
де положение «усиленной охраны». Формированиям Красной гвардии и во-
инским частям в этой связи было предписано оказывать милиции всяческое 
содействие в поимке преступников. Названное положение носило бессроч-
ный характер и устанавливалось вплоть до наступления в городе спокойствия 
(ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 32. Л. 29). Объективности ради необходимо отметить, 
что порой отличить наделенных правом производства обысков представи-
телей советской власти от бандитов было затруднительно, особенно учиты-
вая цели, которые они преследовали. Так, например, в феврале 1918 г. штаб 
обороны Совдепа выдал некому Иловлеву разовый ордер (действительный в 
течение суток) на право производства обыска в Общественном собрании Ца-
рицына на предмет обнаружения и изъятия спиртных напитков и огнестрель-
ного оружия (ГАВО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 152. Л. 72).

При осуществлении Красной гвардией возложенных на нее обязанностей 
возникла конфликтная ситуация с «особым Центральным комитетом по ноч-
ной охране города», возглавившим вооруженную «поочередную народную ох-
рану» из числа добровольцев центральных районов города. Названное фор-
мирование было вызвано к жизни распространением в Царицыне грабежей, 
насилий и убийств. Несмотря на то что 22 декабря 1917 г. Городская дума из-
дала обязательное постановление о введении «временной натуральной по-
винности» по ночной охране города, красногвардейцы подвергали несущих 
ночную охрану граждан аресту, а имеющееся у них оружие изымали. В этой 
связи Городская управа была вынуждена обратиться к Совдепу с просьбой 
прекратить подобную практику (ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 23. Л. 2). Порой борьба 
Красной гвардии с бандитизмом в Царицыне выливалась в полномасштаб-
ные военные действия. В мае 1918 г., например, банды анархиста Петренко в 
ответ на требование красногвардейцев разоружиться и сдать награбленные 
ценности открыли по городу огонь из артиллерийских орудий.

Вызывают интерес организация и деятельность отрядов Красной гвардии 
еще одного поволжского региона – Черноярского уезда Саратовской губер-
нии. Их особенности были вызваны прежде всего отдаленностью названного 
уезда от основных промышленных и революционных центров. 4 января 1918 г. 
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Чрезвычайный съезд советов названного уезда единогласно постановил ор-
ганизовать на вверенной территории Красную гвардию. Все находящиеся в 
уезде винтовки при этом были взяты на учет. Недостающее вооружение было 
затребовано из Царицынского арсенала (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 3). 

11 января 1918 г. названный съезд вернулся к вопросу об организации 
Красной гвардии. Член фракции РСДРП(б) шварц ознакомил делегатов съез-
да с ее целями и значением. Учитывая то обстоятельство, что созданная Вре-
менным правительством местная милиция оказалась «не на высоте», он на-
стоятельно рекомендовал съезду заменить ее Красной гвардией. Поскольку, 
по его мнению, только она была в состоянии поддержать «лозунги» Совета 
народных комиссаров, шварц предложил открыть в городе широкую «добро-
вольческую» запись в ее ряды. Однако не все делегаты съезда согласились с 
его предложением, сочтя его излишне поспешным. Так, председатель съезда 
Сорокин выступил с предложением предварительно пригласить в уезд агита-
торов из таких революционных центров, как Саратов и Царицын, с тем чтобы 
«политически» подготовить население и разъяснить ему значение как Совде-
па, так и самой Красной гвардии. 

Другие депутаты, напротив, выступили на стороне шварца, настаивая на 
немедленном образовании местной, уездной Красной гвардии, крайне не-
обходимой для поддержки Совета. В этой связи воинскому начальнику было 
предложено являющихся из отпуска солдат не отправлять в запасные части, 
а оставлять в Черном Яру для ее комплектования. 

Образование Красной гвардии в селах частью депутатов было призна-
но нецелесообразным, учитывая неспособность крестьянства к организо-
ванным совместным действиям с оружием в руках. Вместе с тем некоторые 
делегаты обратили внимание на опасность контрреволюционных действий, 
исходившую от проживающих на сопредельной территории калмыков, высту-
пивших на стороне так называемого Юго-восточного союза Каледина и Кор-
нилова. Кроме того, среди делегатов съезда возникла идея военной подго-
товки лояльных советской власти калмыков и их использования для борьбы с 
контрреволюцией в составе Красной гвардии. 

В конце концов было принято предложение предоставить сельским и во-
лостным советам право решать самим вопрос об организации красногвар-
дейских отрядов на местах, принимая во внимание пожелания населения. 
Уездный совет со своей стороны был обязан снабжать соответствующие 
формирования оружием. В целом съезд поддержал образование Красной 
гвардии 33 голосами против трех и одного воздержавшегося. При этом была 
объявлена широкая добровольная запись в Красную гвардию людей, «пре-
данных делу социализма» (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 8).

Образование сельских отрядов Красной гвардии особенно актуализиро-
вал разгром казачьих формирований Каледина и Корнилова в районе Астра-
хани. Разбитые казаки бежали, увозя с собой оружие, пушки и награбленное 
имущество. В этой связи Черноярский совдеп обратился к населению окрест-
ных сел с призывом организовывать отряды, вооружать их и подстерегать от-
ступающих по всем проселкам из Астрахани и по Рязано-Уральской железной 
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дороге казаков. Во избежание кровопролития разоружению подлежали все 
проезжающие без исключения, так как казаки переодевались в гражданскую 
одежду (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 25).

15 января 1918 г. Черноярский временный исполком постановил пере-
именовать уездную и городскую милицию в Красную гвардию. Способом ее 
формирования были определены выборы, которые проводились в уезде во-
лостными советами из числа «вполне надежных и преданных» лиц. Началь-
ником всех красногвардейцев города и уезда был определен проживающий 
в г. Черный Яр уездный народный комиссар. Избирался он съездом из пред-
ставителей города и окрестных сел. Кандидаты на этот пост выдвигались 
местным советом из своего состава. Комиссар наделялся правом вербовать 
красногвардейцев из числа бывших милиционеров, которые сохраняли при 
этом все свои прежние обязанности. Он был обязан отчитываться о своей 
деятельности перед местным советом, а также руководствоваться поступа-
ющими от него директивами. В случаях, не терпящих отлагательства, комис-
сар был вправе обратиться за советом в президиум местного совета (ГАВО. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 14).

Характерно, что в течение всего периода формирования Красной гвардии 
милиция уезда своей деятельности не прекращала, а ее сотрудники продол-
жали исполнять поручения органов советской власти. Так, начальник уездной 
милиции по поручениям местного исполкома собирал в отношении иностран-
ных подданных и членов их семей характеризующие сведения на предмет ре-
шения вопроса о возможности выезда за пределы уезда.

26 января 1918 г. на экстренном заседании Черноярского совдепа было 
принято решение об образовании революционного комитета и двух отрядов 
Красной гвардии в селе Ново-Николаевка. Один из них без промедления был 
направлен для занятия станции Баскунчак Рязано-Уральской железной доро-
ги, другой – в соседнее село Болхуны для оказания помощи его жителям в 
бою с казаками. В самом Черном Яру Совдепом было организовано патру-
лирование города красногвардейцами, а также разоружение отступавших из 
Астрахани «участников гражданской войны» – во избежание последующей 
междоусобицы. На предмет согласования действий сельских отрядов Крас-
ной гвардии уездным совдепом было размножено адресованное им специ-
альное воззвание. Начальнику воинского гарнизона было предписано выдать 
сельским отрядам Красной гвардии необходимое количество пороха и па-
тронов (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 26).

27 января 1918 г. по инициативе временного исполкома Совдепа вопрос об 
организации уездной Красной гвардии был поставлен на рассмотрение об-
щего собрания граждан города Черный Яр. Красная гвардия была объявлена 
носительницей истинных идей социализма, призванной по первому зову под-
держать стоящий на страже интересов трудового народа и завоеваний рево-
люции Совдеп. При этом населению разъяснялось экстраординарное поло-
жение, сложившееся в полосе Рязано-Уральской железной дороги, а также 
доводилась информация об организации вооруженных отрядов в окрестных 
селах. По примеру сельчан исполком призвал горожан также организовать 
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отряд Красной гвардии и объявил запись в его ряды (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 27). 

28 января 1918 г. исполком поручил своей секции по охране города осу-
ществить разоружение уездной милиции и Земской управы. Полученные 
от их руководства вооружение и боеприпасы под расписку были переданы 
красногвардейцам в индивидуальном порядке. В случае выезда кого-либо из 
них на продолжительное время из города оружие подлежало сдаче назван-
ной секции или непосредственно Совдепу. Для борьбы с контрреволюцией 
оружие могло отпускаться исполкомом отрядам Красной гвардии соседних 
регионов на время. По миновании надобности оно подлежало возврату. Ха-
рактерно, что передавая оружие, названный исполком настоятельно реко-
мендовал красногвардейцам прилагать все возможные усилия во избежание 
кровопролития, действовать «выдержанно и политически». По имеющимся 
данным, в то время как красногвардейцы были заняты противодействием 
контрреволюции, их правоохранительные функции были делегированы так 
называемой «военной милиции», то есть военнослужащим дислоцирован-
ного в городе гарнизона. Ей, например, исполкомом было поручено закрыть 
имеющиеся в Черном Яру кофейни, в которых происходили тайная торговля 
самогоном и игра в карты, оказывавшие пагубное влияние на криминогенную 
ситуацию в городе (ГАВО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 28).

В результате контрреволюционных действий местной буржуазии, а также 
остатков разгромленных в районе Астрахани банд калединцев в расположен-
ных на границе Самарской губернии, Оренбургской области, а также казачьих 
районов Николаевского уезда Астраханской губернии селах и хуторах чрез-
вычайно развился терроризировавший население бандитизм. Положение ос-
ложнялось тем, что бандиты были хорошо вооружены, причем не только вин-
товками и револьверами, но и пулеметами.

Отряды же Красной гвардии не имели в достаточном количестве даже 
винтовок. Пулеметов у них не было совсем. В этой связи председатель Ни-
колаевского исполкома обратился в штаб обороны Царицына о выделении 
для уничтожения контрреволюционных банд пулеметов, а также необходимо-
го количества винтовок для вооружения формируемых на предмет подавле-
ния беспорядков и защиты советской власти четырех пеших и одного конного 
отрядов. Для вооружения «разведочно-революционного отряда по борьбе с 
контрреволюцией», «экстренных отрядов» по реквизиции хлеба, членов шта-
ба совдепа, а также уголовного отдела были затребованы револьверы, для 
формируемой конной сотни – шашки и седла. За отсутствием железных до-
рог и иных путей сообщения у красногвардейцев возникла острая необходи-
мость в автомобилях. Четыре таких транспортных средства Николаевским 
совдепом были изысканы и использовались для поверки хлебных запасов 
на хуторах, своевременного предупреждения их захватов бандами казаков, 
а также для связи с сельскими советами и «центром революционных сил» – 
Царицыном. Однако за отсутствием запаса бензина автомобили чаще всего 
простаивали, в связи с чем для их заправки было запрошено горючее (ГАВО. 
Ф. 105. Оп. 1. Д. 152. Л. 199). 
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Исследование показало, что Красная гвардия явилась той силой, которая 
обеспечила триумфальное шествие советской власти в России, победу в со-
циалистической революции и Гражданской войне, борьбе за установление 
Власти Советов не только в центре, но и на местах. Отряды Красной гвардии, 
в том числе Нижнего Поволжья, заложили основы вооруженных сил и органов 
охраны правопорядка Советского государства на этапе его становления. Не-
оценим вклад Красной гвардии в становление и развитие Рабоче-крестьян-
ской Красной армии и милиции. 

Использование архивных материалов позволило не только расширить 
проблематику исследования ее истории, но и повысить его уровень, скоррек-
тировать сложившиеся представления в данной сфере и ввести в научный 
оборот новые сведения.

Вместе с тем рассмотрение истории и правового положения Красной 
гвардии Нижнего Поволжья позволяет прийти к заключению о том, что сде-
лано далеко не все. Организация и деятельность данной структуры на местах 
разработаны еще слабо. На наш взгляд, следовало бы более основательно 
изучить вопросы, связанные с организационными и правовыми основами 
функционирования Красной гвардии в различных регионах страны. Еще недо-
статочно показаны регламентация и правоприменительная практика в отно-
шении осуществления ее полномочий, в том числе по охране общественного 
порядка и противодействию преступности. По-прежнему встречаются лишь 
редкие упоминания о деятельности красногвардейских отрядов на селе, их 
роли в борьбе с контрреволюцией. Освещение затронутых проблем предста-
вило бы несомненный научно-практический интерес.
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Kolesnikov V.A., Sitnikov K.A. Creation of a rural police school 
network in the Vologda Province in 1889–1893. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 (21), pp. 36–46. 
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.003.

В конце XIX в. в Российской империи начали предприниматься первые по-
пытки организации профессиональной подготовки полицейских (включая 
нижних чинов уездной полиции – урядников) в общегосударственном мас-
штабе.

Среди ключевых документов в данной сфере выделяется подписанный 
министром внутренних дел графом Д. А. Толстым и разосланный по губер-
ниям вместе с новой Инструкцией полицейским урядникам [1] циркуляр от  
28 июля 1887 г. № 3153. 

Руководством ведомства признавалось, что «хотя деятельность урядни-
ков во всей ее совокупности и не может быть признана вполне удовлетвори-
тельной, но тем не менее не представляется достаточных оснований к без-
условному отрицанию приносимой урядниками пользы» (Государственный 
архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 
1882. Д. 547. Ч. 2. Л. 60). 

В качестве  значимых проблем, возникавших в функционировании мест-
ной полиции, отмечались «весьма неудовлетворительный личный состав» 
уряднического корпуса и проблемы с дисциплиной (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. 
Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 2. Л. 60об.). Особый интерес вызывают положения цир-
куляра, посвященные неоднократно озвучивавшимся и ранее тезисам о том, 
что «лучшими урядниками оказываются грамотные унтер-офицеры и нижние 
чины запаса армии». 

В этой связи предлагалось вакансии в штате нижних чинов уездной по-
лиции замещать «преимущественно перед всякими другими лицами» именно 
«вполне грамотными и развитыми нижними чинами, снабженными, при уволь-
нении в запас или отставку, рекомендательными свидетельствами от началь-
ников частей, в коих они служили» (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. 
Д. 547. Ч. 2. Л. 61). Отобранных кандидатов на должности было необходимо 
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«собирать в губернский город, где под руководством опытных полицейских 
чиновников особых поручений при губернаторе подготовлять в течение не-
которого времени к полицейской деятельности» [2, с. 264–269]. 

В дальнейшем 8 ноября 1888 г. был издан циркуляр Департамента поли-
ции МВД № 3021 (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 5), 
содержавший обращение к губернаторам с напоминанием о том, что ранее 
отмеченным документом было «указано на целесообразность устройства в 
губерниях подготовительной службы или школы урядников» (ГАРФ. Ф. 102. 
2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 5) [2, с. 304].

Анализ архивных материалов, хранящихся в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, приводит к выводу о том, что на рассматриваемый пе-
риод приходится окончательное осознание необходимости институализации 
обучения нижних чинов уездной полиции, обобщения опыта создания и функ-
ционирования уряднических школ. Об этом ярко свидетельствует содержа-
ние циркуляра Департамента полиции от 7 января 1889 г. № 69 (ГАРФ. Ф. 102. 
2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 62). В результате изучения посту-
павших из губерний донесений о проблемах организации вверенных «подго-
товительных школ для полицейских урядников» МВД распространило среди 
глав регионов сведения об организации и деятельности одной из таких школ, 
созданной в январе 1888 г. «в одном из губернских городов». Также направ-
лялась и программа типовой образовательной организации (ГАРФ. Ф. 102. 
2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 62) [2, с. 305–306].

В результате уже к концу 1892 г. рукописный текст сводной справочной 
таблицы, подготовленной для Всеподданнейшей записки И. Н. Дурново им-
ператору Александру III, свидетельствует о том, что уряднические школы 
были открыты в 23 губерниях Российской империи (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. 
Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 132). В большинстве случаев речь шла об одном 
подобном учреждении на регион. Однако известны и иные прецеденты.

Так, вятский губернатор А. Ф. Анисьин в отношении в Департамент поли-
ции от 7 сентября 1889 г. № 5084 указывал на открытие «подготовительной 
школы для нижних чинов» с 15 июля 1889 г в г. Вятке (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. 
Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 133–134). На следующий год сообщалось, что 
была «учреждена таковая же школа в г. Елабуге» (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. 
Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 169) [2, с. 319]

Однако действительно уникальным представляется пример Вологодской 
губернии, где к 1893 г. функционировала целая сеть уряднических школ в го-
родах Вологде, Вельске, Тотьме, Никольске, Устюге и Усть-Сысольске (см. 
табл. 1). Связано это было в первую очередь с большой территориальной про-
тяженностью вышеуказанного региона. Так, по исчислению известного рос-
сийского геодезиста и картографа И. А. Стрельбицкого, поверхность суши 
Вологодской губернии без значительных внутренних вод составляла пло-
щадь в 36 807,229 десятин (более 400 квадратных километров) [3, с. 41].

Создание сети ожидаемо началось с губернского города – Вологды. Цир-
куляром от 27 октября 1889 г. № 1925 глава региона М. Н. Кормилицын указы-
вал на то, что им уже утверждены «правила для уряднической школы», кото-
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рые виделось «удобным применить к служащим… лишь уездов Вологодского, 
Грязовецкого и ближайших к Вологде местностей Кадниковского уезда» (Госу-
дарственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. 
Л. 3). 

Таблица 1

Сведения об учреждении уряднических школ Вологодской губернии в 1889–1893 гг.1

Город Дата открытия шко-
лы Преподаватель

Вологда 15 ноября 1889 г. Помощник уездного исправника 

Устюг 18 января 1890 г. Помощник уездного исправника 

Тотьма 15 декабря 1892 г. Помощник уездного исправника коллежский ассесор 
В. П. Сорохтин

Усть-Сысольск 15 декабря 1892 г. Помощник уездного исправника штабс-ротмистр 
А. Л. Фон-Климан

Никольск 2 января 1893 г. Помощник уездного исправника надворный советник 
Ф. М. Окулов1

Вельск 8 февраля 1893 г. Полицейский надзиратель П. М. Пахнин

школа учреждалась для лиц, уже занимавших соответствующие долж-
ности, а также для потенциальных кандидатов с целью предоставления воз-
можности «основательно» усвоить знания, необходимые для отправления 
правоохранительной деятельности. В связи с этим с каждого из вышепере-
численных уездов должны были командироваться по одному уряднику и кан-
дидаты на такие должности в неограниченном количестве. Открылась школа 
15 ноября 1889 г. [4, с. 4]. Располагалась она первоначально при губернском 
правлении, в последующем, ввиду отсутствия в новой квартире администра-
тивных органов требуемого помещения, – при уездном полицейском управ-
лении. 

Для северо-восточных уездов планировалось создание аналогичного уч-
реждения в г. Устюге. С этой целью исправнику было поручено составить и 
«предъявить» губернатору «проект правил… применительный к правилам Во-
логодской школы» (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 163) 
[2, с. 319]. Согласно губернским ведомостям данная идея была реализована 
18 января 1890 г. [5]. Однако в материалах делопроизводства регионального 
правления указывается на открытие школы в марте 1890 г. По всей видимо-
сти, на самом деле речь шла о начале занятий.

Вскоре начальник губернии «изволил… признать», что существовавших 
школ «недостаточно и что необходимо иметь их еще» в городах Вельске, 
Тотьме, Никольске и Усть-Сысольске. В связи с этим циркуляром Первого 
отделения губернского правления соответствующим уездным исправникам 
предписывалось «немедленно» распорядиться учреждением при местных 
полицейских управлениях специализированных образовательных организа-

1 Предположительно, на основании данных Памятной книжки Вологодской губернии за 1893–
1894 гг.
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ций, «применяясь» к вологодским правилам. Преподавание в школах требо-
валось возложить, при непосредственном наблюдении исправников, на их 
помощников. Окончательное испытание обучающихся, согласно документу, 
возлагалось на комиссию в составе руководителя местной полиции и това-
рища прокурора (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 8).

Первым 16 декабря 1892 г. об открытии уряднической школы днем ранее 
доложил усть-сысольский уездный исправник А. А. Прозрицкий (ГАВО. Ф. 14. 
Оп. 1. Д. 3393. Л. 16). В рапорте от 17 декабря 1892 г. № 723 его никольский кол-
лега А. И. Сентянин сообщил о назначении даты открытия подведомственной 
ему школы – 1 января 1893 г., занятия должны были начаться на следующий 
день (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 10) [6, с. 2]. В дальнейшей переписке сооб-
щалось о проведении в присутствии товарища прокурора молебна по случаю 
начала функционирования указанного учреждения 2 января. 

Несколько позже, 21 декабря 1892 г., откликнулся глава тотемской уездной 
полиции А. И. Алексин, указавший на выполнение поставленной перед ним 
задачи еще 15 декабря (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 9, 9об.).

О результатах проведенной деятельности, по всей видимости, с целью 
привлечения внимания потенциальных кандидатов на службу в местной по-
лиции было размещено короткое объявление в Вологодских губернских 
ведомостях: «при полицейских управлениях Вологодской губернии откры-
ты уряднические школы в городах: Тотьме и Усть-Сысольске с 15 декабря  
1892 года и Никольске с 2 января 1893 года» [6, с. 2].

Определенные затруднения возникли в Вельском уезде. В рапорте от  
18 декабря 1892 г. № 768 уездный исправник М. И. Квинтов доносил, что соз-
дание требуемой образовательной организации при условии возложения  
преподавания на помощника исправника не представляется возможным. 
Объяснялось это отсутствием «главнейших» в полицейской службе качеств, 
внимания и серьезности к обязанностям у указанного должностного лица 
(ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 14, 14об.).

В ответ на это региональное руководство предписало М. И. Квинтову по-
ручить обязанности по преподаванию другому лицу из местных полицейских 
чинов под личным контролем исправника. Вследствие этого с 8 февраля 
1893 г. в Вельске была открыта шестая губернская урядническая школа [6, 
с. 1].

Поскольку в Вельске, Тотьме, Никольске, Устюге и Усть-Сысольске обуче-
ние нижних чинов уездной полиции должно было строиться по образцу гу-
бернского города, полагаем целесообразным рассматривать порядок про-
хождения профессиональной подготовки в регионе на основе «Правил об 
уряднической школе в г. Вологде» как универсального и общеприменимого 
документа.

Как мы уже отмечали ранее, на учебу, согласно вышеуказанному доку-
менту, принималось по одному уряднику (подобным образом организовы-
валось обучение в Житомире, Петрозаводске [4, с. 4] и других губерниях) 
от каждого закрепленного за учреждением уезда, количество кандидатов 
на занятие уряднических вакансий не ограничивалось [2, с. 338]. Так, в Ни-
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кольскую урядническую школу в ходе первого набора было командировано 
9 чел. (1 служащий и 8 кандидатов), в г. Тотьму – 2 (1 служащий и 1 канди-
дат). Вместе с тем известны и случаи незначительного отступления от ука-
занного правила комплектования. Например, в рапорте от 15 января 1893 г. 
№ 49 кадниковский уездный исправник докладывал в Губернское правление 
о том, что на время предстоящей ярмарки в г. Вологду им было команди-
ровано 2 урядника. Они же должны были явиться в урядническую школу гу-
бернского города для сдачи итогового испытания (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393.  
Л. 19, 20, 24об.).

За нижними чинам полиции в ходе обучения сохранялось полное содер-
жание, соответствовавшее их должности, включая и фуражные деньги [4]. 
Иных доплат им не полагалось, однако руководство губернии стремилось за 
счет собственных средств минимизировать сопутствующие расходы уряд-
ников. В связи с этим последним предоставлялись для проживания бесплат-
ные казенные помещения «при одной из городских частей». Для сравнения, 
аналогичный подход был и в Пскове (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. 
Д. 547. Ч. 2. Л. 305) [4], а в Петрозаводске для этих целей применялся дере-
вянный дом бывшей тюрьмы (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. 
Ч. 4. Л. 75,78) [2, с. 366; 8, с. 6].

Для того чтобы быть допущенными в школу, уже занимавшие должность 
урядника лица должны были предъявить предписание исправника, а канди-
даты на службу – «виды», по которым проживали, а также письменное удосто-
верение о нравственной благонадежности.

Срок обучения соответствовал общеимперским тенденциям и составлял 
два месяца, как и в Архангельске, Владимире, Воронеже и т. д. (ГАРФ. Ф. 102. 
2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 70, 82–82об., 138об.–149об. 152об.) [2, 
с. 343; 9, с. 122; 10]. Однако наиболее подготовленные служащие могли быть 
досрочно подвергнуты итоговым испытаниям и в случае успешного их про-
хождения освобождены «тотчас же» от дальнейшего курса.

Занятия велись с понедельника по субботу (кроме праздничных дней) с 9 
до 14 часов.

Программа подготовки формировалась в соответствии с главной задачей 
образовательного процесса: разъяснять урядникам «существо и пределы 
их прав и обязанностей, приемы и условия деятельности и ответственность, 
объяснять признаки преступлений и упражнять в составлении донесений, ак-
тов и протоколов, согласно указаниям инструкции» [2, с. 344; 4].

В связи с этим с поступлением в школу урядниками и кандидатами сна-
чала изучалась инструкция от 28 июля 1887 г., затем инструкция, изданная 
прокурором московской судебной палаты Муравьевым (в Тотемской школе 
вместо нее закупалось Систематическое руководство для полицейских уряд-
ников А. П. Романовского), как более подробная и знакомившая с общими 
приемами, которые «урядник должен принимать» к раскрытию преступлений 
и проступков. Все вопросы, возникавшие в ходе обучения, а также прово-
дившиеся изменения в законодательстве должен был разъяснять и доводить 
преподаватель.
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На следующем этапе с целью формирования у нижних чинов уездной по-
лиции «правильного понятия о роде» преступления или проступка и полно-
ценного представления о порядке направления дел по подсудности внимание 
уделялось Уложению о наказаниях и Уставу о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями [11]. Практические навыки вырабатывались в ходе выполнения 
письменных работ. Они заключались в составлении актов дознания, протоко-
лов допроса, обысков, осмотров и постановлений о задержании обвиняемых. 
Все нарушения формальных и содержательных требований к процессуаль-
ным документам должны были указываться преподавателем для их дальней-
шего недопущения (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 1–3).

Когда все письменные работы «по убеждению преподавателя» признаны 
удовлетворительными, заведующему школой (старшему советнику Губерн-
ского правления) докладывалось о назначении итоговых испытаний. С этой 
целью должна была формироваться специальная экзаменационная комис-
сия в составе заведующего, уездного исправника с приглашением товари-
ща прокурора Окружного суда. Материалы, хранящиеся в Государственном 
архиве Вологодской области, позволяют сделать предположение о том, что 
в уездных школах из данного правила делалось исключение. Об испытаниях  
докладывалось уже постфактум, а в комиссию вместо старшего советника 
Губернского правления входил преподаватель (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. 
Л. 24–25).

Нижние чины полиции, продемонстрировавшие удовлетворительные зна-
ния, возвращались в уезд к своим должностям, не выдержавшие испытания 
увольнялись со службы «как неспособные». По мере освобождения мест в 
школе в нее «без особого вызова» исправники по очереди высылали новых 
урядников «так, чтобы все урядники прошли через школу, если не для учения, 
кто в нем не нуждается, то для испытания» (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 
1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 138–139) [2, с. 337].

Кандидаты «из посторонних лиц» в случае успешной сдачи экзамена при-
обретали преимущественное право на замещение искомых должностей в гу-
бернии. При этом «Правила об уряднической школе в Вологде» предусматри-
вали, что те обучавшиеся, которые во время нахождения в школе «будут вести 
себя неодобрительно, право на занятие уряднической должности приобре-
сти не могут, занимающие уже урядническую должность от нее увольняются» 
(ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. Д. 547. Ч. 4. Л. 29) [2, с. 343; 4, с. 4].

Для организации документационного обеспечения образовательного про-
цесса, как, например, и в Архангельске, в вологодских школах должны были 
вестись специальные книги, куда вносились сведения обо всех обучавшихся 
в них: отдельно о полицейских урядниках и отдельно о кандидатах на урядни-
ческие должности. Фиксировались порядковый номер каждого из них, зва-
ние, фамилия, имя и отчество, даты поступления в школу и выбытия из нее, 
документы, представленные при поступлении, результаты итоговых испыта-
ний, подписанные членами экзаменационных комиссий, отметки о выданных 
свидетельствах (при условии успешной сдачи итоговых испытаний), расписки 
выбывших о получении документов (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. 
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Д. 547. Ч. 4. Л. 139, 153). Книги сопровождались алфавитными указателями [2, 
с. 353–354].

Сведения о выпускниках, не преуспевших на итоговых испытаниях, обя-
зательно сообщались в губернаторские канцелярии [4, с. 4]. Затем никакой 
переписки школа не вела и лишь в «потребных случаях» могла испрашивать 
устными докладами советника указаний от губернатора. Фактически же уезд-
ные исправники вели консультационные переписки с Губернским правлением 
от своего имени.

В циркуляре МВД от 28 июля 1887 г. № 3153 особо подчеркивалось, что ор-
ганизация «школы для урядников, как это доказал опыт, принося существен-
ную пользу, не вызывает никаких затрат со стороны казны, кроме ничтожных 
расходов на канцелярские принадлежности, которые при наличии известной 
доли желания и заботливости могут свободно пополняться из имеющихся в 
распоряжении гг. губернаторов сумм» (ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. Оп. 317. 1882. 
Д. 547. Ч. 2. Л. 61) [2, с. 264–269]. 

Вместе с тем на практике определенные затруднения в данной области 
все же возникали. Докладывая 17 декабря 1892 г. о деятельности по учреж-
дении школы, никольский уездный исправник А. И. Сентянин ходатайствовал 
перед Губернским правлением о возврате затраченных им из собственных 
средств 33 руб. 20 коп., поскольку «расход этот не представляется возмож-
ным отнести на канцелярские и хозяйственные расходы полицейского управ-
ления по незначительности кредита, открытого на этот предмет» (см. табл. 2) 
(ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 10–11).

Таблица 2

Расходы никольского уездного полицейского исправника  
на открытие уряднической школы в 1892–1893 гг.

Статья расходов Кол-во
Затрачено

руб. коп.

Парты 2 шт. 10 00

Инструкция прокурора Муравьева 5 экз. 5 00

Систематическое руководство Романовского [12] 5 экз. 10 00

Переплет закупленных материалов – 2 50

Чернильницы 4 шт. 1 00

Белая и серая бумага 2 стопы 4 20

Ручки и карандаши – 0 50

ИТОГО ЗАТРАЧЕНО 33 20

Также А. И. Сентянин просил прислать 25 листов для книги учета обучаю-
щихся и 50 печатных бланков свидетельств об обучении в школе. Со стороны 
Губернского правления было удовлетворено лишь последнее из трех пере-
численных ходатайств. Относительно остальных запросов сообщалось, что в 
региональной казне отсутствовали необходимые денежные средства как на 
компенсацию расходов должностного лица, так и на печать бланков для книги 
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по расходу личного состава. Последние предлагалось заказать в губернской 
типографии (ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3393. Л. 12, 12об.).

Можно говорить и о некоторых первоначальных результатах функциони-
рования системы уряднических школ Вологодской губернии. Так, по итогам 
обучениях в центральном учреждении из 22 урядников 19 были признаны 
«вполне усвоившими обязанности», а трое уволены. Из 11 кандидатов успеш-
но экзамен сдали 8 чел., еще трое были признаны неспособными к полицей-
ской службе. Положительные решения были приняты по всем обучавшимся 
первого набора Тотемской уряднической школы.

Таким образом, к 1893 г. в Вологодской губернии была сформирована уни-
кальная для Российской империи рассматриваемого периода система под-
готовки нижних чинов уездной полиции, характеризующаяся наличием сети 
уряднических школ (в отличие от большинства регионов, в которых не созда-
валось более одной подобной организации). Избранный подход позволил, с 
одной стороны, оперативно в общегубернском масштабе повысить уровень 
подготовки и проверить степень пригодности к несению службы всех уже 
действовавших урядников, с другой – отобрать наиболее способных канди-
датов для последующего занятия вакантных должностей. Все это существен-
но отразилось на уровне профессионализма нижних чинов уездной полиции 
региона и, безусловно, на эффективности отправляемой ими деятельности. 
В последующем накопленный в рамках функционирования сети школ опыт 
был применен и для создания в 1911 г. новой Вологодской уряднической шко-
лы «третьей волны» [2], пришедшей на смену предыдущей модели образова-
тельной организации [13].
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А н н о т а ц и я .  Семейное предпринимательство является наиболее распро-
страненной формой ведения бизнеса во всем мире. В Российской Федера-
ции отсутствует четкая правовая политика применительно к данной сфере. 
Малый и средний бизнес в форме семейного предприятия находит законо-
дательную поддержку лишь в некоторых регионах. Существующие органи-
зационно-правовые формы не в полной мере удовлетворяют потребности 
семейного предпринимательства. Грамотный подход к организации семейно-
го предприятия со стороны государства поможет легализовать фактические 
трудовые отношения между членами семьи. Необходимо разработать новую 
организационно-правовую форму юридического лица – семейная компания. 
Требуется новая модель юридической ответственности, комфортная как для 
семейного бизнеса, так и для потребителей. Для развития предприниматель-
ства в России следует формировать стиль предпринимательского мышле-
ния, ключевая роль которого принадлежит институту семьи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  семейное предпринимательство; формы семейного 
предпринимательства; стиль предпринимательского мышления; семейная 
компания; уставной счет; ответственность семейного бизнеса; фактические 
трудовые отношения.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.
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A b s t r a c t . Family entrepreneurship is the most widespread form of doing business 
worldwide. There is no clear legal policy in the Russian Federation in relation to 
this area. Small and medium-sized businesses in the form of a family enterprise 
find legislative support only in some regions. Current organizational and legal 
forms do not fully meet requirements of family entrepreneurship. State authorities’ 
competent approach to the organization of a family enterprise will boost legalization 
of actual labor relations between family members. It is necessary to develop a 
new organizational and legal form of a legal entity, such as a family enterprise. It 
is required to work out a new model of legal liability, comfortable for both family 
businesses and consumers. To promote entrepreneurship in Russia, it is reasonable 
to form a style of entrepreneurial thinking, the key role of which belongs to the family 
institute.
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Fo r  c i t a t i o n : Lapshin V.E., Shakhanov V.V. On the need to develop family forms 
of entrepreneurship as a tool for shaping the style of entrepreneurial thinking. Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2023, no. 1 (21), pp. 47–56. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.004.

Ни один социальный институт по своему функционалу не может конкури-
ровать с семьей. Она играет важную роль не только в вопросах демографии, 
социализации, воспитания, обучения, но и в сфере экономического просве-
щения. Все чаще мы слышим об отсутствии коммерческой жилки у россиян, 
их нежелании заниматься бизнесом. Чтобы исправить ситуацию, необходи-
мо формировать соответствующий стиль предпринимательского мышления, 
ключевым элементом которого может быть семья. Образ мышления является 
системообразующим фактором в рамках отдельно взятой эпохи, позволяет 
осуществлять правовое прогнозирование, а также выявлять чуждые данной 
правовой системе или эпохе элементы. Стиль юридического мышления явля-
ется правовым метафеноменом [1]. Для формирования стиля предпринима-
тельского мышления необходимо развивать семейные формы предпринима-
тельства. 

Приоритет семейных форм бизнеса является аксиомой во многих разви-
тых странах. Такой бизнес может существовать на грани рентабельности, не 
всегда требует привлечения рабочей силы со стороны (проблема отсутствия 
дешевой рабочей силы существует и будет существовать). Несмотря на важ-
ность развития семейных форм предпринимательства, его правовое регули-
рование в нашей стране оставляет желать лучшего. Как справедливо отме-
чает А. Н. Левушкин, «на сегодняшний день в российском законодательстве 
не существует точного определения такого правового явления, как семейное 
предпринимательство и семейный бизнес в контексте развития малого и 
среднего предпринимательства в России» [2, с. 197]. 

Научные исследования в сфере семейного предпринимательства ведутся 
давно, в рамках различных научных специальностей, в том числе на моногра-
фическом уровне [3–6]. Данная проблема рассматривается в учебной лите-
ратуре по предпринимательскому праву [7, с. 332–365], хотя это еще не стало 
трендом. Несмотря на это, правовое опосредование семейного предприни-
мательства отсутствует как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Исключением из этого правила стала Нижегородская область, где был при-
нят Закон от 07.06.2022 № 82-З «О внесении изменений в Закон Нижегород-
ской области “О развитии малого и среднего предпринимательства в Ниже-
городской области”», в котором сформулированы меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся семейными предпри-
ятиями. На федеральном уровне разработкой законопроекта о семейном 
предпринимательстве занимается Торгово-промышленная палата, однако 
результата этой работы пока не видно. Существует риск недостаточной под-
держки данной формы ведения предпринимательской деятельности. Подоб-
ная ситуация сложилась с правовым регулированием института многодетной 
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семьи. На этом фоне научное исследование вопросов семейного предприни-
мательства сохраняет свою актуальность. 

Семейное предпринимательство является экономическим «локомотивом» 
в большинстве развитых стран. Игнорировать этот факт в условиях поиска 
оптимальной экономической модели развития современной России нельзя. 
Следует сосредоточиться на конкретных предложениях по организации се-
мейного бизнеса, легализации всех задействованных в нем лиц. Существует 
объективная потребность в специальной организационно-правовой форме, 
комфортной для развития семейного предпринимательства.

Научная новизна исследования заключается в попытке сформировать 
концептуальную основу для совершенствования правового регулирования 
семейного бизнеса. В качестве методологического средства используется 
эвристический потенциал научной категории «стиль мышления».

Целью исследования является обоснование необходимости развития 
семейных форм бизнеса как инструмента формирования стиля предприни-
мательского мышления. Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи: обратить внимание на зарубежный и исторический опыт 
использования института семьи для решения экономических проблем; сфор-
мулировать предложения по развитию семейных форм предприниматель-
ства; обозначить риски, связанные с правовым опосредованием семейного 
бизнеса.

Результаты исследования могут помочь в формировании теоретической и 
нормативной модели развития семейных форм предпринимательства в Рос-
сии. Практическая значимость заключается в предложениях по совершен-
ствованию действующего законодательства: необходимость введения новой 
организационно-правовой формы юридического лица – семейная компания; 
внедрение новой модели юридической ответственности семейных компаний 
с использованием юридической конструкции «уставной счет».

Одной из глобальных проблем современной России является нежелание 
населения заниматься предпринимательской деятельностью. Для ее реше-
ния принимаются различные меры, например снижение давления со сторо-
ны контрольных и надзорных органов на предпринимателей. С этой целью 
вводится запрет на проведение плановых контрольных мероприятий, совер-
шенствуется нормативная модель контрольно-надзорной деятельности. Не-
смотря на предпринимаемые государством усилия, количество субъектов 
предпринимательской деятельности не увеличивается. Ситуацию усугубляют 
и кризисные явления в мировой экономике. На этом негативном фоне необ-
ходимо искать новые инструменты увеличения предпринимательской актив-
ности. Таким недооцененным инструментом, на наш взгляд, является семей-
ный бизнес.

Историография и анализ постсоветского законодательства показывают, 
что понятие семейного бизнеса юридически определено не было. Этот факт, 
безусловно, сказывается на процессе развития малого предприниматель-
ства и семейных форм его организации [8]. Семейный бизнес в России на-
чал складываться еще при царе Иване Грозном, к началу XVIII в. развивался 
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в виде купеческих династий (Морозовых, Рябушинских и т. д.) [9, c. 20]. Ис-
следователи отмечают, что «в России институт семейного предприниматель-
ства успешно развивался до 1917 г. Революция прервала развитие данного 
института более чем на 70 лет, но с начала 1990-х гг. семейное предприни-
мательство стало развиваться вновь. Предприниматели начали открывать 
собственные семейные компании (магазины, ателье, кафе и др.), создавать 
кооперативы» [10, c. 52]. Правовая форма семейного предпринимательства 
при этом отсутствовала. В настоящее время оно существует лишь в рамках 
более общих терминологических форм (чаще как субъекты малого и средне-
го предпринимательства).

Ключевая задача развития семейных форм бизнеса заключается в созда-
нии благоприятного фона для активизации предпринимательской деятельно-
сти. Для этого необходимо формировать стиль предпринимательского мыш-
ления. Его отсутствие в социально-исторической ретроспективе последних 
десятилетий не способствует становлению института предпринимательства 
в настоящее время. В науке стиль мышления проявляется в исторически сло-
жившейся, устойчивой системе «общепринятых методологических нормати-
вов и философских принципов, которыми руководствуются исследователи в 
данную эпоху» [11, c. 63]. В социальной практике, на наш взгляд, стиль мыш-
ления находит свое выражение в общем нарративе восприятия информации 
в рамках определенной эпохи. Важно не перепутать новые неизвестные в со-
ставе социального концепта с «продуктами, лишенными всякой глубины», чье 
«пластиковое содержание не проводит физическую энергию» [12, с. 105]. Та-
кой новой неизвестной и стало семейное предпринимательство как социаль-
ное явление, лишенное правового опосредования. Эпоха семейного предпри-
нимательства в России еще не настала, что является следствием отсутствия 
стиля предпринимательского мышления. Ключевая роль в его формировании 
принадлежит семье. Интерес к предпринимательской деятельности порож-
дает среда обитания. Для любого человека первичной средой обитания яв-
ляется семья. Положительный опыт предпринимательской деятельности чле-
нов семьи будет способствовать популярности данного рода занятий.

Поддержка любых форм ведения бизнеса должна начинаться с опреде-
ления сфер, в которых он активнее всего развивается, и перспективных для 
государства направлений. Семейный бизнес наиболее развит в местах со-
циального сосредоточения. У древних людей, в каменном веке, таким местом 
была территория вокруг костра. Благодаря этому человек совершенствовал 
навыки общения и взаимодействия. В современном мире местами социаль-
ного сосредоточения являются предприятия общественного питания, обра-
зовательные и культурно-досуговые центры и др. Это не единственная сфера, 
доступная для семейного бизнеса. Наша страна нуждается в инструментах 
развития территорий, одним из которых, на наш взгляд, могли бы стать се-
мейные предприятия. 

В аграрной политике современной России был сделан акцент на развитии 
крупных агропромышленных холдингов. Это позволило решить продоволь-
ственную проблему, но законсервировало проблемы развития села, обеспе-
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чения занятости населения, проживающего в сельской местности. В вопросе 
государственной политики по отношению к сельскому хозяйству следует об-
ратиться к опыту Польши. Согласно ст. 23 Конституции Республики Польши 
основой аграрного устройства государства является семейное хозяйство. 
Полагаем, что успехи данной страны в сельском хозяйстве очевидны и не тре-
буют дополнительной аргументации.

Развитие различных форм семейного бизнеса может благоприятно отраз-
иться и на проблеме заселения восточных земель в России, которая очень 
остра. Существовала она и в дореволюционный период. В этой связи целесо-
образно обратиться к историческому опыту. Так, законодательная база, регу-
лирующая вопросы, связанные с переселением на Дальний Восток во второй 
половине XIX – начале XX в., свидетельствует, что государство устанавливало 
приоритет семейных переселений, что объяснялось следующими причина-
ми: «Во-первых, семья была более способной к экономической и социально- 
демографической адаптации на новом месте. Во-вторых, она обладала 
меньшей миграционной подвижностью и, вследствие этого, стала надеж-
ным объектом колонизации. Семейных возвратов на родину было меньше, 
чем мигрантов-одиночек. В-третьих, семейные переселения способствовали 
возникновению предпосылок для естественного роста населения на новых 
территориях. В-четвертых, предоставление финансовой помощи и льгот се-
мье гарантировало в будущем возврат ссуд и кредитов, так как члены семьи 
несли коллективную ответственность за полученные от властей материаль-
ные ценности» [13]. Экономическая причина особенно актуальна сейчас на 
фоне растущего объема невозвратных кредитов. А как известно, любой биз-
нес для развития требует заемных средств.

Одним из краеугольных камней в развитии семейного бизнеса является 
организационно-правовая форма его осуществления. Полагаем, что для этих 
целей не будут привлекательны потребительский и производственный коопе-
ративы, фермерское хозяйство и прочие виды юридических лиц. Необходимо 
разработать новую организационно-правовую форму юридического лица – 
семейная компания. Подобные предложения уже высказывались в научных 
публикациях и, безусловно, нуждаются в реализации [14].

Существующая модель юридической ответственности индивидуальных 
предпринимателей, в рамках которой они отвечают по долгам всем своим 
имуществом, не является привлекательной для ведения бизнеса. Скорее, 
наоборот, является одной из причин нежелания заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Имеющиеся организационно-правовые формы 
юридических лиц либо не удовлетворяют потребностям самих предприни-
мателей, либо отпугивают потребителей. Нужна новая модель юридической 
ответственности, комфортная как для бизнеса, так и для потребителей. Она 
должна стимулировать к добросовестному ведению бизнеса. На наш взгляд, 
это может быть уставной счет (название счета весьма условно и может быть 
изменено), куда будет перечисляться небольшой процент денежных средств 
от дохода семейной компании. При отсутствии взысканий часть этих средств 
должна возвращаться предпринимателям для вложения в бизнес.
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Безусловно, есть и определенные риски при позиционировании предпри-
нимательства как семейного, заключающиеся в возможном росте числа фик-
тивных браков, создаваемых для получения мер поддержки, распространя-
емых на семейные формы бизнеса. Подобные риски сопровождают любые 
формы предпринимательской деятельности. Так, в случае поддержки жен-
ского предпринимательства (а доля женщин в бизнесе растет [15, с. 11]) есть 
вероятность роста фиктивных разводов, если соответствующий статус будет 
привязан к семейному положению. Не думаем, что эти негативные явления 
будут тиражироваться в больших масштабах, так как они влекут уголовную 
ответственность и несут большие репутационные риски. Репутация – важ-
нейшее нематериальное благо в сфере бизнеса. Семейные компании наибо-
лее дорожат репутацией. «Безликие» фирмы могут существовать и как «од-
нодневки». Семейный бизнес позволить себе такого не может. Это еще один 
важный аргумент в пользу данной формы организации бизнеса.

Правовой анализ различных вопросов семейного бизнеса (регистрация, 
льготы, наследование) актуален для развития не только предприниматель-
ских, но и семейных, а также наследственных отношений [16]. Имеется мно-
жество спорных вопросов с разделом общего имущества супругов (в части 
раздела семейного бизнеса) в связи с расторжением брака [17]. Грамотный 
подход к организации семейного предприятия со стороны государства помо-
жет легализовать фактические трудовые отношения между членами семьи. 

Фактор неопределенности в сферу ведения семейного бизнеса вносят 
проходящая в Российской Федерации частичная мобилизация, а также неза-
конные экономические ограничения, вводимые иностранными государства-
ми. Все это свидетельствует о необходимости формирования эффективной 
правовой модели ведения семейного бизнеса.

Нашим ответом незаконным ограничениям в сфере экономики со сторо-
ны недружественных государств должна стать крепкая, здоровая российская 
семья как основной субъект предпринимательской деятельности и эффек-
тивный инструмент формирования стиля предпринимательского мышления. 
Для этого необходимо совершенствовать семейные формы предпринима-
тельства, сделав их основой экономической политики государства. Общность 
целей и интересов при ведении бизнеса, несомненно, будет способствовать 
и укреплению института семьи в России.
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А н н о т а ц и я . В статье применяется разработанный Л. Февром и М. Фуко 
исторический метод археологии термина в отношении понятия «конститу-
ция». Показано, что существующая в отечественной традиции истории права 
терминологическая неоднозначность и порождаемая ею неопределенность 
могут быть преодолены прежде всего за счет обращения к смысловому на-
полнению лексических единиц, определяющих понятие конституции в древ-
негреческой и древнеримской традициях. К завершающему периоду разви-
тия античной правовой мысли сформировалось понимание термина, хотя и 
достаточно далекое от современного, но тем не менее несущее потенциал 
развития семантического наполнения в сторону принятого в эпоху Нового и 
Новейшего времени.
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Научный поиск в области археологии понятия требует выявления точки 
схождения двух линий развития – собственно термина как лексемы и понятия 
как смысловой единицы. Такой подход, предложенный знаменитым француз-
ским историком Люсьеном Февром в отношении термина «цивилизация» [1], 
получил методологическое оформление в концепции «археологии знания» 
Мишеля Фуко [2]. В центре внимания при таком подходе оказываются выска-
зывания как мельчайшие элементы всякой речи (дискурса), которую необхо-
димо заново расположить в истории мысли, то есть внимание сосредоточива-
ется не только на смысловом наполнении понятия, как в случае исследования 
в области истории идей, но и на дискурсивных практиках и терминологии, 
оформляющих эти идеи и воплощающих их в виде высказываний.

В начале поиска можно достаточно широко определить конституцию как 
нормативный акт, устанавливающий основы государственного управления, 
политической организации общества и предельные рамки свободы. Безус-
ловно, очень важным элементом дефиниции является характер конституции 
именно как нормативного акта, то есть юридически значимого действия, на-
правленного на издание документа или группы документов, имеющих обще-
обязательный характер.

С подобной точки зрения можно исключить распространенное как в  
отечественной, так и в зарубежной науке стремление связать историю кон-
ституции с древнегреческой правовой традицией. В отечественной науке это 
довольно распространенная тенденция. Наиболее популярно определение 
древнегреческих законов (νομός) и политий (πολιτεία) как конституций (con-
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stitution) в англоязычной юридической и исторической литературе [3]. Впро-
чем, подобное использование понятия определяется коннотацией термина в 
английском языке, где под конституцией понимаются основы общественной, 
политической и государственной жизни, независимо от их происхождения. 
На французском языке определение политии как конституции встречается, 
например, в работах Николь Лоро [4; 5].

Следует заметить, что греческое νομός могло обозначать как «закон», 
так и «обычай» (кроме того, «страна», «область», «пастбище», «обиталище», 
«корм» и даже «напев», «песня») [6]. Так, Пиндар приводит пословицу «Обы-
чай – всего повелитель» (νομός πάντων βασιλεύς), в значении «установленный 
обычай» (κατὰ νόμον) термин νομός используют Гесиод и Геродот. Исходя из 
этого, определять, например, законы Драконта (Δρακόντειοι νόμοι) как первую 
конституцию или даже как начало правового государства вслед за коммента-
тором Аристотеля Фредериком Кеньоном [7] или Абелем Гриниджем [8], то 
есть следуя англоязычному пониманию конституции, в российской правовой 
терминологии некорректно.

Столь же сомнительными являются попытки определить как конституции 
многочисленные «политии» (С. И. Радциг упоминает 158 политий в древне-
греческой литературе [9, с. 134]), самыми известными из которых являются 
«Афинская полития» Аристотеля и «Лакедемонская полития» Ксенофонта. 
Прежде всего, жанр политии не подразумевал какой-либо нормативности. 
«Афинская полития» Аристотеля состояла из двух частей (истории становле-
ния государственного устройства Афин и описания современной Аристотелю 
формы) и не содержала каких-либо нормативных общеобязательных уста-
новлений, вообще не являлась юридически значимым документом. С тем же 
успехом можно было бы определить как конституцию любой современный 
учебник государственного права. Кроме того, сам термин πολῑτείᾱ мог приоб-
ретать разное наполнение. Это форма связи гражданина и общины, а также 
условия гражданства (Геродот), сообщество граждан (Платон), ежедневная 
жизнь граждан (Андоцид, Аристофан), и только в текстах комического поэта 
Антифана и затем у Аристотеля термин «полития» приобретает значение «го-
сударственное и политическое устройство». При этом все же полития воспри-
нималась прежде всего как сообщество взрослых мужчин-воинов (ἄνδρες), 
решавших общественные дела. По замечанию Пьера Видаля-Накэ, класси-
ческая полития – это сообщество взрослых вооруженных мужчин, которое 
противостояло как рабам и негражданам, так и женщинам, ремесленникам и 
юношам-эфебам, то есть полития была также и гоплитией [10, с. 60]. Кроме 
того, полития как гоплития существовала не территориально или институци-
онально, а социально – везде, где это сообщество мужчин-воинов присут-
ствовало, что и проявлялось в походе, описанном в «Анабасисе» Ксенофонта 
или в армии Александра Македонского [11, с. 207].

Таким образом, попытки проследить эволюцию самого понятия «консти-
туция» (вместо концепции правового государства) в отношении греческой 
традиции представляются некорректными.
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Безусловно, имея латинское происхождение, этимология и археология 
термина «конституция» неизбежно восходят к римским правовым текстам. 
При этом, что обычно для юридической лексики, изначально использовался 
глагол constituere со значением «ставить», «устанавливать», «располагать», 
«поселять», «назначать», «избирать», «приводить в порядок», «устраивать» 
(например, игры), «возбуждать дело», «заключать соглашение» и т. д. [12]. 

В отношении государственного устройства этот глагол употребляет, на-
пример, Цицерон в диалоге «De re publica», когда говорит о личностях, кото-
рые «в одиночку установили законы и установления, касающиеся обществен-
ных дел» (singuli fuissent fere quorum suam quisque rem publicam constituisset 
legibus atque institutis suis [13]). В русском переводе В. О. Горенштейна не-
сколько пропадает акцент на действие по установлению законов (legibus con-
stituere): «отдельные лица создавали государственный строй на основании 
своих законов и установлений» [14, с. 44]. Также следует отметить, что тра-
диция переводить res publica как «государство» подвергается справедливой 
критике как в зарубежной, так и в отечественной науке [15]. Впрочем, в той 
же второй книге «De re publica» Цицерон использует этот глагол в значении 
«быть посаженным на царство» в отношении Анка Марция (...rex a populo est 
Ancus Marcius constitutus) [13] или «основать город» (urbem constituit, quam e 
suo nomine Romam iussit nominari [13]).

Таким образом, в текстах поздней Республики термин «конституция» 
встречается в глагольной форме (или в виде отглагольных прилагательных) 
и не может считаться соответствующим предложенному выше определению. 
Попытка интерпретировать весь диалог Цицерона «De re publica» в том же 
конституционном смысле, как и греческие политии [16], сталкивается с уже 
обозначенными возражениями. 

В смысле существительного, определяющего юридически значимый (хотя 
и не всегда нормативный) акт, термин «конституция» возникает в период прин-
ципата в отношении правовой деятельности императоров. Так, знаменитый 
автор «Институций» Гай пишет: «Конституция принцепса есть то, что импера-
тор декретом, или эдиктом, или письмом установил» (Constitutio principis est, 
quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit [17]). При этом Гай под-
черкивает, что конституции принцепса имеют силу закона, поскольку сам им-
ператор приобретает империум, то есть право издавать общеобязательные 
нормы, в силу закона (imperator per legem imperium accipiat). В русском пере-
воде Ф. М. Дыдынского термин constitutio передан как указ («Указ императора 
есть то, что постановил император или декретом, или эдиктом, или рескрип-
том» [18, с. 107]), что порождает некоторую двусмысленность, поскольку к 
определению «указ» в русском языке ближе «эдикт», то есть норма общего 
действия, выставляемая in albo у резиденции принцепса [19, с. 124], в то вре-
мя как другие формы конституций – судебные решения принцепса в качестве 
апелляционной инстанции и письменные ответы на вопросы чиновников по 
частным случаям. Впрочем, следует помнить, что перевод Ф. М. Дыдынско-
го был сделан в 80-е гг. XIX в., и стремление избегать слова «конституция» в 
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любом контексте могло быть продиктовано общей политической атмосферой 
императорской России эпохи Александра III.

Хотя термин «конституция» укрепляется в римском праве в качестве дено-
тата, его смысловое наполнение отличается от современного. Тем не менее 
уже к концу III века нашей эры законодательная деятельность императоров, 
по сути, становится единственным правотворчеством империи, а в период 
домината эти тенденции только закрепляются, и в этом смысле конституции 
становятся высшими законами империи. При этом показательно, что римские 
юристы начинают разделять нормативные и ненормативные распоряжения 
императора. В «Дигестах» Юстиниана со ссылкой на «Институции» Ульпиана 
утверждается взгляд, сходный с вышеизложенным у Гая: «Таким образом, то, 
что император постановил путем письма и подписи, или предписал, иссле-
довав дело, или вообще высказывал, или предписал посредством эдикта, 
как известно, является законом. Это и есть то, что мы обычно называем кон-
ституциями» [20] (Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem 
statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, 
legem esse constat. haec sunt quas volgo constitutiones appellamus [21]). Но 
почти сразу делается оговорка, согласно которой некоторые из распоряже-
ний могут носить частный характер и не должны восприниматься в качестве 
примера такой нормы (Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum 
trahuntur [21]). 

Таким образом, можно утверждать, что в конце истории Римской империи 
юридическая мысль не только освоила термин «конституция», но и прибли-
зилась к его коннотации как высшего закона. Тем не менее конституции су-
ществовали во множественном числе (еще при жизни Юстиниана были изда-
ны новые распоряжения императора – Novellae Constitutiones), подвергались 
значительным изменениям и создавались как ответы на конкретные вызовы, 
что лишало фундаментальности любую конституцию в отдельности (хотя и 
сохраняло некоторую степень фундаментальности за всем, пусть и изменчи-
вым, комплексом распоряжений в целом). 
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A b s t r a c t . The article reveals problems of correlation between the concepts 
“managerial function” and “competence of executive authorities”. The position on 
the need to improve legislation in this area by making amendments and additions to 
Article 3 of the Federal Law No. 172-FZ of June 28, 2014 (as amended of July 31, 
2020) “On strategic planning in the Russian Federation” regarding fixing the concept 
of executive authority competence as “a system of powers of an executive authority 
to exercise state power in a certain sphere or branch of public administration”.

Key w o r d s : competence; management; managerial functions; executive authority.

5.1.2. Public law (state law) sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Nagornykh R.V., Popova D.V. Correlation between managerial 
functions and competences of executive authorities. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 (21), pp. 64–69. 
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.006.

В теории административного права управленческие функции в общем 
виде обычно рассматриваются как активные действия, ориентированные на 
объект управления, которые, в свою очередь, складываются и подстраива-
ются для данного объекта с целью достижения его определенных целей и 
результатов [1]. Управление представляет собой процесс, в котором участву-
ют субъекты влияния, то есть те, кто управляет, и, соответственно, объекты 
воздействия – те, кем управляют. Между субъектами и объектами управле-
ния присутствуют прямые и обратные связи, позволяющие организовывать 
управленческие действия и решения. Управление, в свою очередь, может 
разделяться на государственное и негосударственное. По мнению Р. Э. Ай-
дынова, управленческие функции могут существовать только в постоянном 
взаимодействии друг с другом. В управленческие функции входят планиро-
вание, координация, контроль, мотивирование и регулирование, организа-
ция [2].

Для эффективной организации процессов государственного управления 
необходимо наличие специализированных субъектов – органов государ-
ственной (прежде всего исполнительной) власти, наделенных соответствую-
щими полномочиями и компетенцией в определенных сферах жизнедеятель-
ности общества и государства. Понятие компетенции органов исполнительной 
власти Ю. А. Тихомиров в общем виде раскрывает как права и обязанности 
органов, которые наделены ими, чтобы реализовывать управленческие функ-
ции в их сфере деятельности [3]. Компетенция необходима органам для того, 
чтобы точно определять, в каком направлении они будут работать, какую сфе-
ру жизнедеятельности страны они будут развивать, как будут следить за тем, 
чтобы это развитие было на основании законодательства Российской Феде-
рации. То есть компетенция представляет собой объем публичных дел, воз-
ложенных в соответствии с законом на определенный уполномоченный субъ-
ект [3].

Рассматривая проблематику распределения управленческих функций, 
Н. Е. Косач сделал вывод о том, что в общем статусе органа исполнительной 
власти существуют полномочия, в которые входят управленческие функции 
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как один из видов функций, а полномочия входят в его компетенцию, которая 
также входит в статус органа исполнительной власти [4, с. 117].

Классификация функций управления довольно обширная, поэтому следу-
ет отметить основные функции: планирование, координация и проектирова-
ние, мотивация, контроль.

Планирование – трудоемкий процесс умственной деятельности, который 
состоит в построении последовательных действий в определенный срок, что 
в итоге должно привести к желаемому результату. При планировании обяза-
тельно ставить четкие цели, которые действительно необходимы и актуальны 
на сегодняшний день, а также учитывать менее развитые сферы жизни на-
селения, на которых и требуется делать упор. Не стоит забывать о средствах, 
необходимых для выполнения поставленных в планировании целей.

Координация – организация выполнения нескольких связанных между со-
бой задач одновременно. Главными в этой управленческой функции являют-
ся четкая организация и разделение полномочий между участниками управ-
ленческого процесса. Ответственность и обязанности должны быть четко 
распределены между ними, необходимо избегать дублирования функций. 
При координации немаловажной деталью является квалификация кадрово-
го состава и организационная составляющая органа исполнительной власти. 
Только при слаженном взаимодействии друг с другом участников процесса 
управления деятельность органа будет эффективной.

Мотивация как одна из управленческих функций – побуждение себя и дру-
гих участников деятельности в процессе управления к успешному осущест-
влению поставленных задач, достижению желаемого результата. Чтобы за-
мотивировать участников, необходимо установить материальные (премия, 
повышение заработной платы и т. д.) и нематериальные (награды, повышение 
в должности) стимулы. Мотивация является отличным средством для улучше-
ния качества работы в процессе управления. С помощью нее достигаются по-
ставленные цели в процессе планирования деятельности. Мотивация направ-
лена на желания участников управления, удовлетворение их потребностей.

Контроль – сложная и важная функция управления, поскольку без нее не-
возможно дальнейшее планирование деятельности органа. В процессе кон-
троля осуществляется проверка произведенной работы и оценка ее качества 
[5, с. 49]. В случае выявления ошибок и неточностей в действиях производит-
ся их корректирование для более эффективной деятельности. Наблюдение 
и установление стандартов – главное при осуществлении контроля. Также 
важной составляющей является анализ проведенных действий в процессе 
управления. Контроль необходим для предупреждения проблем, их устране-
ния на стадии зарождения и четкой организации, избежания неопределен-
ностей в работе органов. 

Другой автор, А. Н. Миронов, кроме перечисленных функций выделяет 
также сбор, обработку и анализ информации, необходимой для управления 
органом. Без этого ни один орган не сможет качественно выполнять свою 
работу и участвовать в процессе управленческой деятельности. Кроме того, 
А. Н. Миронов раскрывает и ряд обеспечивающих функций, к которым отно-
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сятся, например, функции материально-технического обеспечения, финан-
сирования и другие специальные функции, которые исключают дублирова-
ние полномочий в работе органов исполнительной власти [6, с. 9]. К этому 
виду относятся: фитосанитарный надзор, санитарно-эпидемиологический 
надзор, прокурорский надзор и т. д. 

Тема соотношения понятий «управленческие функции» и «компетенция» 
является дискуссионной на сегодняшний день [7]. На первый взгляд, сложно 
разграничить данные понятия, но у каждого из них есть свои особенности. 
Стоит разобраться в этом вопросе.

Одни ученые считают, что понятие «компетенция» шире, чем «управлен-
ческие функции», поскольку включает в себя функции как один из элементов 
содержания компетенции органов исполнительной власти. Так, например, 
Н. Ф. Попова утверждает, что именно управленческие функции и составляют 
основу для эффективной работы органов исполнительной власти, а функции 
«компетенция» и «полномочия» вместе показывают качество деятельности 
данных органов [8, с. 88].

Н. Е. Косач поддерживает точку зрения В. Б. Аверьянова, по мнению кото-
рого и управленческие функции, и компетенция сами являются составными 
частями органа исполнительной власти, выражают его правовое положение 
в системе органов власти [4, с. 116]. Автор подчеркивает, что в законодатель-
стве нет четкого разграничения между понятиями «компетенции», «функции» 
и «полномочия» [9]. 

Следует признать, что на сегодняшний день вопрос соотношения понятий 
«компетенция органов исполнительной власти» и «управленческие функции» 
является нерешенным. Серьезной теоретической и прикладной проблемой 
выступает отсутствие четкого закрепления и разъяснения различий между 
понятиями «компетенции», «функции» и «полномочия» в законодательстве 
Российской Федерации, решение которой возможно посредством внесения 
изменений в действующее законодательство, например в ст. 3 Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации». Полагаем, что при определении ком-
петенции органа исполнительной власти возможно исходить из понимания 
сущности и содержания компетенции органа государственного управления, 
предложенного еще Б. М. Лазаревым в 1977 г., как «системы полномочий этого 
органа по осуществлению государственной власти» [10]. По мнению Б. М. Ла-
зарева, компетенция органа государственного управления представляет со-
бой прежде всего «обязанность (перед государством) и право (по отношению 
к управляемым объектам) выполнять определенные управленческие задачи 
и функции (планирование, регулирование, контроль и т. д.) применительно 
к этим объектам» [10, с. 99]. При этом элементами компетенции «являются 
не сами управленческие функции и не сами управляемые объекты, а право 
и обязанность осуществлять указанные в законе функции применительно к 
определенного рода объектам, в том числе: 

– право решать или принимать участие в решении определенного круга 
вопросов;
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– право осуществлять предусмотренные законом формы управленческой 
деятельности (издание акта управления, ведение официальных переговоров, 
заключение административных договоров, подписание гражданско-право-
вых договоров, совершение материально-технических действий, осущест-
вление регистрационных действий, применение мер административного 
принуждения)» [10, с. 100]. 

Таким образом, законодательно следует закрепить понятие компетенции 
органа исполнительной власти как системы полномочий органа исполнитель-
ной власти по осуществлению государственной власти в определенной сфе-
ре или отрасли публичного управления.
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Принятие Федерального закона от 27.12.2019 № 494-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стало 
важным шагом на пути к созданию дополнительных юридических гарантий 
защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных от нарушений, свя-
занных с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей (со-
держания в исправительных учреждениях) [1].

Одним из средств правовой защиты в настоящее время является возмож-
ность подачи административного искового заявления о присуждении ком-
пенсации за нарушение условий содержания под стражей, в исправитель-
ном учреждении (также требования о присуждении компенсации) в порядке, 
предусмотренном ст. 227.1 КАС РФ.

Отметим, что заявляемые исковые требования достаточно разнообраз-
ны. Одним из нарушений, на которое зачастую указывают административные 
истцы, является отсутствие горячего водоснабжения в камерных помещени-
ях исправительных учреждений, следственных изоляторов.
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Так, рассматривая вопрос о наличии оснований для взыскания компенса-
ции за нарушение условий содержания, выразившееся в отсутствии горячего 
водоснабжения в камерных помещениях исправительных учреждений, руко-
водствуясь положениями ст. 10, 12.1, 99, 101 УИК РФ, ст. 219, 227.1 КАС РФ, 
разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий со-
держания лиц, находящихся в местах принудительного содержания», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 20.10.2017 № 1454/пр «Об утверждении Свода правил 
308.1325800.2017 “Исправительные учреждения и центры уголовно-исполни-
тельной системы. Правила проектирования” (в двух частях)», суды придержи-
ваются правовой позиции о том, что такое нарушение в период содержания в 
исправительном учреждении влечет за собой право административных ист-
цов на присуждение компенсации.

Например, решением Ухтинского городского суда Республики Коми от 
09.03.2022 (№ 2а-1154/2022) [2], оставленным без изменения вышестоящими 
судебными инстанциями (№ 33а-4452/2022 [3], 88а-18379/2022 [4]), в пользу 
административного истца взыскана денежная компенсация за нарушение ус-
ловий содержания в ФКУ ИК-19 УФСИН России по Республике Коми в размере 
20 тыс. руб.; решением Белозерского районного суда Вологодской области от 
29.11.2021 (№ 2а-402/2021), оставленным без изменения вышестоящими су-
дебными инстанциями (№ 33а-1023/2022 [5], 88а-10942/2022 [6]), определена 
компенсация в размере 6 тыс. руб. (за отсутствие горячего водоснабжения 
в камерах режимных корпусов для содержания осужденных к пожизненному 
сроку лишения свободы ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области и 
применение специальных средств). Согласно решению Богдановичского го-
родского суда Свердловской области от 16.07.2021 по делу 2а-587/2021 [7], с 
мнением которого согласились суды вышестоящих инстанций, компенсация 
за нарушение условий содержания, выразившихся в отсутствии горячего во-
доснабжения в камерном помещении ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаров-
скому краю, составила 2100 руб. 

Между тем практика разрешения вопроса о присуждении компенсации 
в связи с отсутствием горячего водоснабжения в следственных изоляторах 
длительное время была неоднозначной. Так, решением Череповецкого го-
родского суда Вологодской области от 29.09.2020 (№ 2а-3940/2019), с мне-
нием которого согласились суды вышестоящих инстанций, было отказано 
в удовлетворении административных исковых требований о присуждении 
компенсации в полном объеме. При этом судами указано, что в камерах ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Вологодской области наличие горячей водопро-
водной воды не предусмотрено, и, согласно п. 43 Правил внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утверж-
денных приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189 [8] (действовавших в 
момент возникновения спорных правоотношений), при отсутствии в камере 
водонагревательных приборов либо горячей водопроводной воды горячая 
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вода для стирки и гигиенических целей и кипяченая вода для питья выдаются 
ежедневно в установленное время с учетом потребности.

Аналогичный подход можно увидеть в решении Советского районного 
суда города Брянска от 18.11.2020, где суд, учитывая дату постройки режим-
ных корпусов ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области, указал, что 
подводка инженерных сетей горячего водоснабжения в камеры режимных 
корпусов не предусмотрена, в связи с чем отказал в удовлетворении заяв-
ленных требований [9]. 

В настоящий момент суды придерживаются другой позиции. Например, 
решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 19.01.2022 
по административному делу № 2а-1066/2022 [10] (с учетом изменений, вне-
сенных апелляционным определением судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда Республики Коми от 18.04.2022 [11]) за наруше-
ние прав административного истца на обеспечение горячим водоснабжением 
с ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми взыскана компенсация в 
размере 10 тыс. руб.

При этом суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами адми-
нистративных ответчиков о том, что в соответствии со строительными пра-
вилами 1979 г., регламентирующими оснащение режимного корпуса ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми необходимыми коммуникация-
ми, горячее водоснабжение предусматривалось только в банно-прачечных 
комбинатах, душевых и столовых учреждениях, сослался на приказ Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 15.04.2016 № 245/пр, которым утвержден и введен в действие 
с 4 июля 2016 г. Свод правил «Следственные изоляторы уголовно-исполни-
тельной системы. Правила проектирования» [12]. Данный приказ предусма-
тривает необходимость оборудования зданий СИЗО горячим водоснабжени-
ем, а также обеспечение подводки холодной и горячей воды, в том числе к 
умывальникам в камерах (п. 19.1, 19.5).

Здесь же можно привести решение Кировского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 20.04.2021 по административному делу № 2а-860/2021 [13], ко-
торым заявленные требования административного истца были удовлетворе-
ны частично, взыскана компенсация в размере 6 тыс. руб. за несоответствие 
условий содержания в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области требованиям действующего законодательства в 
части обеспечения санитарной площади на одного человека, при этом суд 
первой инстанции отклонил доводы административного истца о наличии ос-
нований для присуждения компенсации в связи с отсутствием в камерных по-
мещениях следственного изолятора горячего водоснабжения.

Суд апелляционной инстанции в своем определении от 07.12.2021 [14], 
установив, что в период содержания административного истца в следствен-
ном изоляторе были допущены и другие нарушения условий его содержания, 
выразившиеся в отсутствии горячего водоснабжения и ненадлежащем обо-
рудовании прогулочных двориков, увеличил сумму взысканной компенсации 
до 110 тыс. руб., указав также, что взысканная судом сумма компенсации яв-
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ляется явно несоразмерной установленному периоду нарушений (258 дней) и 
последствиям таких нарушений, а также нормам материального и процессу-
ального права.

Можно сделать вывод, что суды исходят из того, что наличие горячего во-
доснабжение в камерах следственных изоляторов непосредственным обра-
зом касается обеспечения гуманных условий для содержания лиц, в отно-
шении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
подозреваемых и осужденных и охраны здоровья людей с точки зрения со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований, создания благопри-
ятных безопасных условий среды обитания, в связи с чем эксплуатация объ-
екта с нарушением указанных требований ведет к недопустимому риску для 
здоровья лиц, находящихся в зданиях ответчика.

Таким образом, анализ судебной практики по административным делам 
о присуждении компенсации на примере одного из нарушений – отсутствие 
горячего водоснабжения в камерных помещениях исправительных учрежде-
ний, следственных изоляторов, – показал, что данная практика неоднозначна 
в части как наличия или отсутствия оснований для взыскания компенсации, 
так и определения самого размера такой компенсации.

Несмотря на то что, решая вопрос о размере присуждаемой компенсации, 
суды исходят из одних и тех же обстоятельств (характер и продолжитель-
ность нарушений, наличие или отсутствие каких-либо неблагоприятных по-
следствий и пр.), сумма взыскиваемых денежных средств заметно варьиру-
ется: в каких-то регионах суды полагают достаточным определение размера 
компенсации в пределах 10–20 тыс. руб. и меньше, а где-то суммы доходят до 
100 тыс. руб. и выше. 

В связи с указанным обстоятельством полагаем уместным внести в 
КАС РФ дополнения в части установления перечня видов нарушений, влеку-
щих право на присуждение компенсации, и порядка определения размера 
компенсации, подлежащей взысканию.

В целом изменения действующего законодательства, безусловно, были 
необходимы, однако они носят неоднозначный характер и нуждаются в разъ-
яснении.
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия по-
милования в правовой системе с позиции современного законодательства. 
Обосновывается, что для более полного и правильного понимания примене-
ния института помилования в Российской Федерации необходимо принятие 
федерального закона «О помиловании», в котором бы содержались понятие, 
принципы и условия применения данного института в России. Раскрыва-
ется деятельность Конституционного Суда Российской Федерации в части 
толкования и применения помилования на практике. Анализируя некоторые 
решения данного органа по обоснованию понятия помилования, автор при-
ходит к выводу о том, что деятельность суда имеет существенное значение 
в практике развития института помилования. Ведь именно решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации по своему значению являются 
фигуральным результатом его юрисдикционной деятельности, в том числе 
нормотворческой и правоприменительной деятельности современного рос-
сийского государства в целом. 
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A b s t r a c t . The article discusses some aspects of a free pardon concept in the 
legal system from the perspective of modern legislation. It is proved that for a more 
complete and correct understanding of the application of the institute of free pardon 
in the Russian Federation, it is necessary to adopt the federal law “On free pardon”, 
which would fix the concept, principles and conditions. The article reveals activities of 
the Constitutional Court of the Russian Federation in terms of the interpretation and 
application of free pardon in practice. Analyzing some decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation on the justification of the free pardon concept, the 
author comes to the conclusion that its activity is essential for development of the 
free pardon institution. After all, it is the decisions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation that are the figurative result of its jurisdictional activities, 
including rule-making and law-enforcement activities of the modern Russian state 
as a whole.

Key w o r d s : free pardon; Constitutional Court of the Russian Federation; President 
of the Russian Federation; convict; human rights.
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В настоящее время вопросам помилования посвящено много трудов. Уче-
ные различных направлений рассматривали данную категорию, подходя к 
ней со своих фундаментальных позиций. В связи с чем сложились различные  
представления ученых-теоретиков (философские, юридические, социологи-
ческие, психологические и др.) о помиловании. 

Действительно, разработка наиболее приемлемой для правовой систе-
мы дефиниции является важной целью научного познания. Как справедливо 
отмечает В. И. Селиверстов, «определение есть форма существования по-
нятия» [1, с. 18]. А. М. Васильев пишет: «В юридической науке основопола-
гающее базовое (фундаментальное) понятие есть такая правовая категория, 
которая, отражая существенные свойства и глубокие связи правовых явле-
ний и процессов, представляет собой некое понятие, раскрывающее наибо-
лее существенные по содержанию и объему понятия, формирующиеся в не-
драх правовых наук» [2, с. 58].

Правовая природа помилования вызывает довольно противоположные 
суждения. В частности, представители социально-политического течения 
рассматривают его как некий необходимый уровень сформированности де-
мократических основ гражданского общества и, соответственно, развития 
таких принципов, как гуманизм и милосердие. При этом, по мнению В. И. Се-
ливерстова, «идеологическая сторона применения данного аспекта помило-
вания основывается на необходимости переосмысления поведения основной 
группы населения. Это возможно путем внесения изменений в правосозна-
ние граждан, в котором, по возможности, постараться утвердить понимание 
того, что проявление смягчения карательных мер со стороны государства 
будет способствовать повышению эффективности в борьбе людей против 
преступности. Иными словами, подобная позиция направлена прежде всего 
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на гуманизацию и идеологизацию таких человеческих ценностей, как свобо-
да, жизнь, нравственность. С другой стороны, оно представляет собой не-
кий способ воздействия идеологического характера, направленного на на-
селение в целях упрочения (либо разрушения) значения и авторитета главы 
государства» [1, с. 18].

У ученых-юристов отнесение помилования к той или иной отрасли права 
порой вызывает затруднения. Например, Н. Д. Сергиевский [3, с. 47], Н. Д. Дур-
манов [4, с. 36], Т. А. Синцова [5, с. 54] полагали, что помилование относится к 
области государственного регулирования. В частности, Т. А. Синцова пишет, 
что правовое положение о помиловании представляет собой определенную 
составляющую такого неотъемлемого элемента права, как система сдержек 
и противовесов, что особенно важно для эффективной работы как судебной, 
так и исполнительной ветвей власти [5, с. 54].

Подобное понимание актуально для настоящего времени, поскольку его 
наличие является показателем развития правового государства в совре-
менной России. Некоторые исследователи в сфере конституционного права 
также стремятся рассмотреть данное понятие не только с позиции сдержи-
вающего элемента, но и как самостоятельный институт. Например, И. А. Гу-
касов отмечает, что «помилование – это конституционно-правовой институт 
отрасли конституционного права, который включает в себя нормы, направ-
ленные на регулирование его основ, а также являются определяющими в его 
содержании и механизме применения. Он состоит из цельной совокупности 
правовых норм, которые закрепляют права Президента Российской Федера-
ции в сфере помилования» [6, с. 53]. В этом смысле Президент Российской 
Федерации имеет право на осуществление помилования, включающее в 
себя право на издание соответствующего правового акта и требования его 
исполнения. О данной прерогативе отмечает и Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в своих определениях от 27.05.2004 № 190-О, от 15.01.2009 
№ 276-О-О, № 280-О-О, № 281-О-О, № 282-О-О, № 283-О-О и № 284-О-О. 
В них указывается, что помилование, закрепленное непосредственно в Кон-
ституции Российской Федерации, – это исключительная компетенция Прези-
дента Российской Федерации как главы государства (п. «в» ст. 89). По мнению 
суда, указ Президента Российской Федерации о помиловании представляет 
собой самостоятельное правовое действие, для исполнения которого совсем 
не требуется принятия судебного решения. Оно осуществляется помимо от-
правления правосудия по уголовным делам. В силу особого правового стату-
са президента как главы государства такой акт не может расцениваться как 
ухудшающий положение осужденного и препятствующий реализации права 
на смягчение его участи (ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации) [7].

Раскрывая правовую природу и сущность помилования, Верховный Суд 
Российской Федерации при изложении своей позиции также придержи-
вается подобной аргументации. Например, в определении от 11.03.2008  
№ КАС08-64 он указал, что, поскольку помилование является и институтом 
конституционного права, оно относится к области «исключительной компе-
тенции» Президента Российской Федерации» (ст. 50, 71 и 89 Конституции 
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Российской Федерации). При этом суд отметил, что такая исключительность 
отнюдь не связывает Президента Российской Федерации с решениями таких 
вопросов, как привлечение к уголовной ответственности или применение на-
казания, которые регулируются нормами уголовно-процессуального законо-
дательства и обязательно разрешаются судом. Он указывает, что, применяя 
свое конституционное право на помилование в конкретном деле с целью за-
мены смертной казни на иное основание (лишение свободы), глава государ-
ства производит его в порядке не уголовного судопроизводства, а реализа-
ции им своего права на помилование, урегулированного на конституционном 
уровне (п. «в» ст. 89) [8]. Что, соответственно, находит свое подтверждение и 
в научной сфере. Например, И. А. Гукасов отмечает: «Принадлежность поми-
лования к конституционно-правовым основам ни в коем образе не исключают 
его взаимосвязь с уголовным и другими отраслями права, поскольку отрасль 
конституционного права содержит основополагающие предпосылки регули-
рования уголовно-правового и иного отраслевого законодательства. Однако 
при этом нужно учитывать особенности такой взаимосвязи. Дело в том, что 
подобная связь помилования с уголовным или уголовным процессуальным 
правом относительна, так как она возникает за пределами уголовного права и 
уголовного процесса и реализуется вне судебного преследования» [6, с. 53].

Другие ученые придерживаются того мнения, что помилование пред-
ставляет собой «институт материального уголовного права». В частности, 
указывается на то, что в сфере уголовного права получают закрепление раз-
нообразные основания досрочного освобождения от отбывания наказания. 
Предусматриваются, например, замена наказания менее суровым, основа-
ния уменьшения объема наказания или устранения уголовно-правовых об-
ременений [9, с. 25]. Или другой пример: в уголовно-исполнительном праве 
институт помилования является некой возможностью, с помощью которой 
можно изменить правовой статус осужденного и, соответственно, опреде-
лить для него наступление иных, менее суровых правовых последствий. В ад-
министративном же праве институт помилования предстает как определен-
ный административно-правовой процесс, предназначенный для реализации 
контрольных действий за движением поступающих ходатайств от осужден-
ных и других документов и принятия по ним мер, а также исполнения реше-
ний о помиловании.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что существующие науч-
ные дискуссии о правовой природе помилования до конца так и не разре-
шены. Могут возникать различные споры в правовом регулировании рассма-
триваемого института. Вместе с тем не стоит забывать, что именно нормы 
уголовно-исполнительного права регламентируют порядок применения по-
милования. В этой связи можно согласиться с А. С. Михлиным, который счи-
тает, что помилование представляет собой комплексный правовой институт 
[10, с. 13–14]. Автор ссылается на то, что Президент Российской Федерации 
как высшее должностное лицо страны наделяется конституционным правом 
на применение помилования (ст. 89 Конституции Российской Федерации). 
Он вправе применить разные основания в целях смягчения положения осуж-
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денного. Поэтому и не требуется какой-либо судебной процедуры или под-
тверждения судом для ее осуществления [11]. Так, в соответствии со ст. 85 УК 
РФ Президент Российской Федерации наделяется конституционным правом 
на освобождение заключенного от длительного срока отбывания наказания. 
Также в его праве сократить этот назначенный срок или заменить неотбытую 
часть наказания более мягким. Путем издания акта помилования Президента 
Российской Федерации судимость может быть погашена полностью или ча-
стично. Комплексность рассматриваемого института подтверждается и тем, 
что правовые нормы, направленные на подготовку, принятие и в дальнейшем 
реализацию решения о помиловании, должны быть ориентированы на регу-
лирование существенного массива отношений. Неслучайно в своем решении 
Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул, что «помилование не ре-
гулируется только уголовным или уголовно-процессуальным законодатель-
ством», поскольку процедура помилования действительно находится за рам-
ками уголовного процесса [12]. Вместе с тем, в соответствии со ст. 85 УК РФ, 
возможность применения помилования прямо указана в статье, а ст. 176 
УИК РФ закрепляет порядок обращения с ходатайством о помиловании. 

В настоящее время порядок помилования регулируется Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14.12.2020 № 787 «О некоторых вопросах 
деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъек-
тов Российской Федерации» [13]. Но до сих пор нет закона, который закре-
пил бы основы регулирования процедуры помилования, хотя в юридической 
литературе высказывались предложения о необходимости принятия такого  
закона [14].

Интересен тот факт, что в XIX в. получило свою научную разработку по-
ложение о том, что институт помилования, с одной стороны, развивается вне 
пределов уголовного права, с другой – не является актом правосудия и не 
вторгается в деятельность судебной власти. Однако данное обстоятельство 
не означает, что судебные органы не имеют права вмешиваться в данное 
направление. Необходимость корректировки органами правосудия по ис-
правлению судебных недочетов, особенно в тех случаях, когда в отношении 
лица выносится смертный приговор, является важным в правовой системе 
государства [15, с. 229, 539, 566]. 

Е. Авдеева отмечает, что «в целях правильного толкования правовой при-
роды помилования важны решения высших судебных органов» [16]. В этой 
связи особое звено в судебной системе занимает Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации. Подчеркивая уникальность данного суда, В. П. Божьев и 
Б. Я. Гаврилов отмечают: «Это исключительный орган государства, в прямую 
обязанность которого входит не только подчинение политики праву, полити-
ческих акций и решений конституционно-правовым требованиям и формам, 
но и способность оказывать влияние на деятельность законодательных орга-
нов власти и правоприменителей. Не допускает их отступления от принципа, 
что “человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства” 
(ст. 2 Конституции РФ)» [17, с. 34].
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Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации закре-
пляется в ст. 125 Конституции Российской Федерации, в ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». Так, согласно ст. 125 Конституции Российской Фе-
дерации Конституционный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом, который осуществляет конституционный контроль и за-
нимает особое место в системе органов государственной власти. При этом 
основополагающей его целью является обеспечение охраны и защиты основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. В своих решениях он неоднократ-
но указывал, что акт помилования – это особый вид правоприменительного 
решения. Он не тождественен содержащемуся в приговоре суда решению о 
назначении наказания. В силу своей природы, как акт милосердия, он не спо-
собен привести к более тяжким последствиям для осужденного, чем те, ко-
торые получили свое закрепление в уголовном законе. Следовательно, осу-
ществляемая в порядке помилования замена смертной казни менее тяжким 
наказанием (в данном случае – пожизненным лишением свободы) не может 
расцениваться как ухудшение положения осужденного [18].

Анализируя значение и роль определений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по делам о помиловании, А. В. Елинский отмечает, что 
именно по данным делам суд проявляет наибольшую сдержанность в своих 
выводах и аргументах [19]. Причиной этого является следующее: исходя из 
скромных конституционных положений о помиловании, суду затруднительно 
сформулировать те или иные выводы правового характера по отношению к 
помилованию, в Конституции Российской Федерации не совсем точно про-
писаны условия его применения и только немного говорится о данном ин-
ституте. Представляется, что автор не совсем правильно высказал свою по-
зицию. Дело в том, что законодатель по определению не может включить в 
содержание Конституции Российской Федерации весь перечень вопросов, 
даже самых актуальных. Видятся целесообразными разработка и принятие 
федерального закона «О помиловании в Российской Федерации», где сле-
дует сформулировать основные положения понятия института помилования, 
раскрыть его сущность, особенности применения, обстоятельства и условия, 
при которых заключенные могли бы обращаться с заявлениями о помилова-
нии, и другие важные вопросы.

С другой стороны, по утверждению А. В. Елинского, в Российской Фе-
дерации сложность применения данного института требует определенной 
осторожности. Это необходимо в целях предотвращения недопущения воз-
никновения тех или иных оснований, которые поставили бы под сомнение 
«беспристрастность и свободное от политической конъюнктуры мнение это-
го высшего судебного органа» [19]. Вместе с тем деятельность Конституци-
онного Суда Российской Федерации по вопросам помилования во многом 
соответствует научно обоснованным доктринам о правовой природе и на-
значении этого института и всецело соответствует общим тенденциям, кото-
рые сформировались в практике зарубежных органов конституционного кон-
троля. Например, в этом смысле интересно определение Конституционного 



84

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 592-О-О, где дано разъяснение 
об особенностях применения Протокола № 6 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод [20] относительно отмены смертной казни Россий-
ской Федерацией. В частности, суд отметил, что до настоящего времени он 
не вынесен на ратификацию, обязательство же не применять смертную казнь, 
взятое на себя Россией, реализуется иными средствами – путем помилова-
ния осужденных и в соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 02.02.1999 № 3-П, установившим по указанным ос-
нованиям запрет на назначение наказания в виде смертной казни [21]. Следо-
вательно, сложившаяся правовая ситуация не противоречит смыслу между-
народно-правовых обязательств нашей страны. 

Значение актов Конституционного Суда Российской Федерации подтверж-
дается и тем, что многие из них способствуют разрешению тех вопросов, ко-
торые на законодательном уровне не могли разрешиться. Так, в определении 
от 11.07.2006 № 406-О суд пришел к выводу, что ст. 79 УК РФ по своему кон-
ституционно-правовому смыслу не является препятствием для применения 
условно-досрочного освобождения от наказания в отношении тех лиц, кото-
рым была назначена смертная казнь по приговору суда и в порядке помило-
вания заменена на лишение свободы [22]. Немного позднее эта правовая по-
зиция была подтверждена и в определении от 21.02.2008 № 111-О-О [23]. В 
ней излагалась позиция о возможности осужденного заявлять ходатайство о 
смягчении наказания.

Не менее важным является и то обстоятельство, что в силу незнания за-
кона осужденные, обращаясь с ходатайством о помиловании, рассчитывают 
на его однозначное предоставление. Однако, как разъяснил Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, неоднократно подчеркивавший данное об-
стоятельство, предоставленное в соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции Рос-
сийской Федерации право просить о помиловании или смягчении наказания 
не предполагает безусловного его удовлетворения каждому осужденному. 
Принятие решения по такому ходатайству вовсе не означает, что осужденный 
обязательно будет помилован (определения от 11.01.2002 № 60-О и № 61-О, 
от 19.02.2003 № 77-О и от 21.12.2006 № 567-О) [24].

Таким образом, анализируя понятие «помилование», следует сделать вы-
вод о том, что его можно отнести к категории «особый комплексный право-
вой институт». Его осуществление возможно и при отсутствии в уголовном 
законодательстве необходимых норм. В этом случае соответствующие кон-
ституционные положения (ч. 3 ст. 50, п. «о» ст. 71, п. «в» ст. 89, п. «ж» ч. 1 ст. 103) 
стали бы не только нормами прямого действия, но и действительным источ-
ником уголовного права [26, с. 254].
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А н н о т а ц и я . В статье осуществляется ретроспективное исследование од-
ного из распространенных логико-гносеологических средств юридической 
техники – юридической фикции в нормах советского некодифицированного 
уголовного законодательства; дается его краткая характеристика; опреде-
ляется, что фикция применялась при формулировании различных уголов-
но-правовых предписаний, в частности: института условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения, коллективной уголовной ответствен-
ности, приравнивании правового статуса некоторых категорий лиц и стадий 
совершения преступления. Делается вывод о том, что юридическая фикция 
способствовала рациональному и эффективному регулированию обще-
ственных отношений, достижению необходимых целей уголовной политики, 
одновременно с этим в ряде случаев она использовалась при формулирова-
нии положений, противоречащих фундаментальным общеправовым и специ-
альным уголовно-правовым принципам (личной индивидуальной ответствен-
ности, справедливости, дифференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности).

К л ю ч е в ы е  с л о в а : некодифицированное уголовное законодательство; 
ретроспективное исследование; юридическая техника; фикция в уголовном 
праве; условное осуждение; условно-досрочное освобождение; коллектив-
ная уголовная ответственность; приравнивание правового статуса.
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A b s t r a c t . The article provides a retrospective study of one of the most common 
logical and epistemological means of legal technique – legal fiction in the norms 
of Soviet uncodified criminal legislation; presents its brief description; determines 
that fiction was used in the formulation of various criminal law prescriptions, in 
particular, the institution of conditional conviction, parole, collective criminal liability, 
equating the legal status of certain categories of persons and crime commission 
stages. The author concludes that legal fiction contributed to rational and effective 
regulation of public relations, achievement of necessary goals of criminal policy, at 
the same time, in a number of cases, it was used in the formulation of provisions that 
contradict fundamental general legal and special criminal law principles (personal 
individual responsibility, justice, differentiation and individualization of criminal  
liability).
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Современное уголовное законодательство изобилует значительным ко-
личеством юридико-технических изъянов, порождающих его коллизион-
ность, пробельность, нарушающих основополагающие правовые принципы 
(законности, справедливости, гуманизма), что в совокупности препятствует 
построению эффективного механизма борьбы с преступностью. Осмыслить 
эти изъяны и выработать на основе этого конкретные предложения по со-
вершенствованию уголовного законодательства призвана наука уголовного  
права. 

Осуществление системной целенаправленной деятельности по исследо-
ванию уголовно-правовой реальности немыслимо без использования соот-
ветствующего интеллектуального инструментария – методологии, в содер-
жании которой видное место занимает исторический метод. Как отмечал 
Л. С. Белогриц-Котляревский, изучение постепенной модификации совре-
менных общественных институтов имеет важнейшее научное значение, ко-
торое может быть реализовано только за счет исследования их прошлого 
состояния [1, с. 59]. Другой дореволюционный ученый В. В. Есипов утверж-
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дал, что всесторонне уяснить любое уголовно-правовое явление или понятие 
нельзя без исторического их рассмотрения [2, с. 18].

Характер проводимых сегодня юридических, в том числе уголовно-право-
вых, научных исследований претерпевает некоторые изменения: все более 
распространенным становится изучение не конкретных понятий, институтов, 
преступлений, видов наказаний и т. д., а логико-гносеологических инстру-
ментов, при помощи которых формулируются и нормативно закрепляются 
перечисленные явления. Юридические категории начинают рассматриваться 
несколько с иного ракурса, если можно так выразиться, в другом разрезе, от-
личающемся динамичностью, позволяющем понять гносеологическую при-
роду отдельных норм.

К числу таких интеллектуальных инструментов конструирования уголовно-
правовых предписаний относится юридическая фикция, которая исследуется 
сегодня в контексте учения о юридической технике. Под ней в современном 
уголовном праве понимается средство юридической техники, сознательно 
используемое при формулировании предписаний Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, не соответствующих действительности, в целях реали-
зации уголовной политики государства.

Юридическая (более корректно применительно к уголовному праву име-
новать ее уголовно-правовая) фикция не осмыслена надлежащим образом, 
в особенности история ее использования в отечественном уголовном зако-
нодательстве. Этот пробел не позволяет всесторонне оценить значимость 
и перспективы применения фикции в действующем уголовном законода-
тельстве, сформулировать предложения по совершенствованию некоторых 
его положений. В своих более ранних публикациях мы уже осуществили ре-
троспективное исследование уголовно-правовой фикции в уголовном зако-
нодательстве XI–XVIII вв., цель данной статьи состоит в выявлении и оценке 
норм советского некодифицированного уголовного законодательства 1917–
1922 гг., в основе которых лежит фикция.

Произошедшие в 1917 г. глобальные революционные общественно-поли-
тические преобразования обусловили коренное реформирование правовой 
политики государства, выразившееся, главным образом, в разработке кон-
цептуально нового законодательства, в том числе уголовного. Рассматрива-
емый период характеризуется отсутствием кодифицированных нормативных 
актов, в качестве основных источников права выступали декреты, инструкции 
и постановления, регламентирующие узкий круг конкретных вопросов, зача-
стую содержавшие в себе нормы сразу нескольких отраслей права. Принятие 
в 1917–1920 гг. уголовного кодекса объективно было невозможно по причи-
не отсутствия устойчивых общественных отношений, еще формирующихся 
вследствие грандиозных изменений государственного строя [3, с. 242]. В свя-
зи с этим был определен иной, ранее не встречавшийся подход к реоргани-
зации правовой системы. Профессор А. А. Герцензон отмечал, что с октября 
1917 г. до принятия УК РСФСР 1922 г. вступило в силу около 400 актов, содер-
жащих нормы уголовно-правового характера [4, с. 75]. При их формулирова-
нии разработчики нового советского уголовного законодательства продол-
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жили использовать все те же выработанные и неоднократно апробированные 
юридико-технические средства и приемы, в том числе юридическую фикцию.

В Декрете ВЦИК № 2 «О суде» [5], изданном в дополнение и развитие по-
ложений Декрета СНК № 1 «О суде» [6], впервые в истории отечественного 
уголовного законодательства закреплялся институт условного осуждения. В 
ст. 29 рассматриваемого декрета указывалось на то, что народные заседате-
ли, разрешая вопрос о мере наказания, могли по своему убеждению умень-
шить его размер вплоть до условного освобождения виновного. В ст. 32 пред-
усматривалось право осужденного лица после вынесения приговора просить 
местный народный суд об условном или досрочном освобождении от отбы-
вания наказания.

Условное осуждение как одно из возможных правовых последствий осуж-
дения лица стало предметом активной международной научной дискуссии во 
второй половине XIX в., однако, несмотря на это, так и не нашло своего от-
ражения в дореволюционном российском уголовном законодательстве. Про-
фессор Н. Д. Сергеевский призывал воздерживаться от введения института 
условного осуждения из-за целого ряда сомнений в его соответствии основ-
ной задаче карательного правосудия и называл его загадкой будущего уго-
ловного права, нежели постулатом настоящего [7, с. 379–380].

Фиктивность условного осуждения заключается в формальном порица-
нии виновного лица посредством вынесения судом в отношении него обви-
нительного приговора с назначением конкретного вида наказания, однако 
фактически не применяемого к нему в силу ряда причин. К таковым относит-
ся экономия государством репрессивных мер, предположение им возмож-
ности исправления лица и восстановления социальной справедливости без 
реального отбывания им карательных взысканий. Лицо, совершившее пре-
ступление и признанное виновным, оказывается огражденным от обязатель-
ного восприятия лишений и ограничений его прав и свобод, установленных в 
отношении него приговором суда.

Существование данного института вызвано к жизни гуманистически-
ми началами уголовного права: преступнику предоставляется возможность 
переосмыслить свое поведение без обращения к реальному наказанию. По 
мнению А. А. Пионтковского, эффективность условного осуждения предо-
пределялась психическим давлением на осужденного угрозой возможного 
применения к нему настоящей, материализованной санкции [9, с. 105–106].

К недостаткам института условного осуждения, по Декрету ВЦИК № 2  
«О суде», следует отнести то, что он был слабо регламентирован, посколь-
ку законодательно закреплял лишь право народных заседателей и виновно-
го лица на установление (прошение) условного осуждения. При этом оста-
вались неурегулированными вопросы, связанные с обязанностями условно 
освобожденного, требованиями к испытательному сроку, возможностями и 
условиями замены такого осуждения на реальное наказание и т. д.

Восполнение подобных пробелов осуществлялось за счет регионального 
нормотворчества. Так, съездом комиссаров юстиции Сибири, Урала и Турке-
стана в мае 1918 г. было разработано и введено в действие специальное по-
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ложение об условном осуждении [3, с. 142], что не способствовало формиро-
ванию единообразной правоприменительной практики на территории всего 
государства.

Чуть более чем через год вступают в силу Руководящие начала по уголов-
ному праву РСФСР [10], ставшие первым примером систематизации уголов-
ного законодательства и включавшие в себя положения Общей части Уго-
ловного кодекса, ряд из которых в дальнейшем найдет свое воплощение в 
Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. и Основных началах уголовного законода-
тельства СССР [11, с. 36; 12, с. 25]. Представляя собой своего рода кодекс без 
Особенной части, данный документ отразил принятую советским правитель-
ством концепцию противодействия преступности [13, с. 9].

В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР институту условного 
осуждения отведен самостоятельный разд. VII «Об условном осуждении», со-
стоящий из одной статьи, фиксирующей условия назначения условного осуж-
дения и порядок его прекращения. Его содержание, несмотря на заметное 
развитие института условного осуждения, все же нельзя назвать удачным как 
с юридико-технической, так и с концептуальной точки зрения, поскольку мно-
гие вопросы его реализации по-прежнему не регламентировались.

К другому примеру использования фикции следует отнести положения 
Постановления Совета Труда и Обороны от 12.08.1921 «Основные положения 
о мерах к восстановлению крупной промышленности и поднятию и развитию 
производства» [14], которыми устанавливалась коллективная, в том числе 
уголовная коллективная, ответственность правления объединения (предпри-
ятия) за невыполнение производственного плана, ненадлежащее качество 
выпускаемых изделий, несохранность имущества. Подобная мера продик-
тована рядом экономических факторов и не вполне соответствует принципу 
справедливости и индивидуализации наказания. Фиктивность данной нормы 
заключается в том, что к ответственности привлекаются не конкретные лица, 
а субъект права, сам фактически являющейся фикцией, абстракцией, искус-
ственно созданной и признанной государством.

В Декрете от 28.01.1918 «О Революционном трибунале печати» [15], опре-
деляющем процессуальные вопросы деятельности Революционного трибу-
нала печати, его полномочия и порядок рассмотрения подсудных ему дел, в 
п. 9 содержатся возможные виды наказаний. В них наряду с лишением сво-
боды, удалением из столицы, отдельных местностей или пределов РСФСР 
предусматривались и наказания корпоративных субъектов (временная или 
навсегда приостановка деятельности издания, конфискация в общенарод-
ную собственность типографий или имущества издания печати), что следует 
отнести к случаю применения юридической фикции.

В Постановлении VI Всероссийского Съезда Советов от 06.11.1918 «Об ос-
вобождении некоторых категорий заключенных» указывалось на освобож-
дение от заключения всех задержанных, которым в течение двух недель со 
дня ареста не предъявлено обвинение в осуществлении заговора против со-
ветской власти и ряде других антиреволюционных деяний [16]. Как отмечают 
исследователи, подобная мера продиктована желанием советской власти, 
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во-первых, смягчить остроту гражданской войны и, во-вторых, продемон-
стрировать крестьянам и рабочим разумность и цивилизованность вновь 
образованного правового порядка [17, с. 40]. Фиктивность подобного нор-
мотворческого решения выражается в том, что не все освобождаемые от за-
ключения лица в действительности невиновны и не совершали антигосудар-
ственных деяний.

Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской обороны от 15.03.1919 
весь наличный состав рабочих и служащих речного и морского флота Совет-
ской Республики, занятый ремонтом и разработкой судов, вывозкой топлива 
для флота, считался призванным на военную службу [18]. Рабочих, факти-
чески не являющихся военнослужащими, формально приравняли к таковым 
на определенный срок (с момента опубликования документа до окончания 
навигации), в чем и заключается фиктивный аспект нормы. Она имеет непо-
средственное уголовно-правовое значение, поскольку с момента издания 
постановления все эти лица несли уголовную ответственность по законам во-
енного времени и подлежали суду военно-революционным трибуналом. Це-
лесообразность принятого решения объясняется срочной необходимостью 
восстановления и укрепления военно-морского флота, в частности за счет 
установления жесткой трудовой, буквально воинской, дисциплины на произ-
водстве.

Наказуемость неоконченного преступления и некоторые вопросы соуча-
стия в некодифицированном уголовном законодательстве 1917–1922 гг. фор-
мулировались по ряду противоправных деяний при помощи юридической 
фикции. На протяжении длительного времени в отечественном уголовном 
законодательстве обнаружение умысла на совершение наиболее тяжких го-
сударственных преступлений приравнивалось к оконченному преступлению. 
Советский законодатель 1917–1922 гг. приравнял к оконченному преступле-
нию другую стадию его совершения – покушение. Фиктивность подобных 
уголовно-правовых конструкций заключается в том, что фактически неокон-
ченное преступление, еще не повлекшее никаких общественно опасных по-
следствий, юридически признается завершенным, аккумулируя в себе пред-
упредительный потенциал уголовного закона.

Сразу в нескольких декретах и постановлениях, содержащих особо опас-
ные преступления, борьбу с которыми Советское государство считало перво-
степенной, имелись формулировки: «покушение на… наказывается как окон-
ченное преступление» [19–22].

Вопросы соучастия в контрреволюционных преступлениях разрешались 
также недифференцированно: в декретах «О спекуляции» и «О набатном зво-
не» различные соучастники (пособники, организаторы и подстрекатели) и при-
косновенные лица (укрыватели и недоносители) привлекались к ответствен-
ности так же, как и исполнители, в чем и выражается фиктивность. Их вклад в 
преступление объективно менее опасен, нежели деятельность исполнителя, 
однако, несмотря на это, они привлекаются к ответственности равнознач-
но, то есть фактически их ролевой преступный статус приравнивался друг к  
другу.
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Такой подход нельзя назвать удачным, поскольку он совершенно не учи-
тывает степень личного участия лица в совершении преступления, приводит 
к уравниванию лиц, имеющих какое-либо, даже самое отдаленное отношение 
к преступлению, что не соответствует принципу справедливости.

Проведенное исследование фикции в уголовно-правовых памятниках со-
ветского некодифицированного уголовного законодательства позволило 
сформулировать следующие выводы:

Во-первых, разработчики советского уголовного законодательства про-
должили использовать при его конструировании все те же выработанные и 
неоднократно апробированные юридико-технические правила, приемы и 
средства, в том числе юридическую фикцию, позволяющую наиболее рацио-
нально и эффективно регулировать общественные отношения, достигать не-
обходимых целей уголовной политики.

Во-вторых, это свидетельствует об универсальности применяемого в пра-
вотворчестве и правоприменении юридико-технического инструментария, 
его деидеологизированности, востребованности при любом государствен-
ном устройстве.

В-третьих, логико-гносеологическое средство – фикция – было использо-
вано при формулировании новых для отечественного уголовного законода-
тельства гуманистических институтов: условного осуждения и условно-до-
срочного освобождения.

В-четвертых, несмотря на вышеуказанное, посредством юридической 
фикции в разное время формулировались отдельные нормы советского уго-
ловного законодательства, противоречащие основополагающим правовым, 
в том числе уголовно-правовым, принципам (таким, например, как личной от-
ветственности, справедливости, дифференциации уголовной ответственно-
сти).
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А н н о т а ц и я . В статье рассматривается вопрос внедрения в практику на-
казания в виде принудительных работ при активном участии бизнеса в кон-
тексте развития этого вида наказания. Обосновывается тезис о том, что при-
менение наказания такого вида позволит решить вопрос ресоциализации 
осужденных, что обеспечит существенное улучшение криминогенной об-
становки. Приводятся аргументы о необходимости применения труда лиц, 
отбывающих принудительные работы, в целях восстановления социальной 
справедливости и нарушенных прав потерпевшего, так как получение осуж-
денным дохода ведет к регулярному возмещению ущерба, причиненного 
преступлением. Уделяется  внимание анализу баланса частных и публичных 
интересов при применении принудительных работ. Делается вывод, что при-
нудительные работы эффективно могут применяться не только при вынесе-
нии приговора, но и в качестве замены наказания в виде лишения свободы, 
замены части наказания в целях создания здоровых социальных связей с 
такими же работающими гражданами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : принудительные работы; вовлечение бизнеса; ресоци-
ализация осужденных; улучшение криминогенной обстановки; труд осужден-
ных; баланс частных и публичных интересов при применении принудитель-
ных работ.
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A b s t r a c t . The article deals with the introduction of punishment in the form of 
forced labor into practice and active participation of business in it in the context of 
the development of this type of punishment. It is substantiated that the application of 
this type of punishment will contribute to resocialization of convicts, thus triggering 
a significant improvement in the criminogenic situation. Arguments are given 
about the need to use labor of persons serving forced labor in order to restore 
social justice and the violated rights of the victim, since the receipt of income by 
the convicted person leads to regular compensation for the damage caused by the 
crime. Attention is paid to the analysis of the balance of private and public interests 
in the application of forced labor. It is concluded that forced labor can be effectively 
applied not only in sentencing, but also as a substitute for punishment in the form of 
imprisonment and replacement of part of the punishment in order to create healthy 
social ties with the same working citizens.

Key w o r d s : forced labor; involvement of business; resocialization of convicts; 
improvement of the criminogenic situation; labor of convicts; balance of private and 
public interests in the application of forced labor.
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Вопрос участившегося назначения наказания в виде принудительных ра-
бот встает с каждым годом все более остро по той причине, что этот вид на-
казания имеет целый ряд достоинств. В ст. 43 УК РФ указано, что наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также 
исправления осужденного и предупреждения совершения им новых престу-
плений. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев обра-
тил внимание судей на принудительные работы, указав на то, что это гуманное 
наказание, которое не считается лишением свободы. Он также отметил, что 
«по состоянию на 1 апреля этого года в учреждениях уголовно-исполнитель-
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ной системы Российской Федерации содержалось 466 тысяч 764 лица – на 
10 тысяч 751 лицо меньше, чем годом ранее… Однако в отдельных субъектах 
Российской Федерации численность лиц, осужденных к лишению свободы, 
достигает 40 процентов, а такое наказание, как принудительные работы, не 
назначается с аргументацией об отсутствии исправительных центров в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации» [1].

На встрече с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным министр 
юстиции К. Н. Чуйченко указал на то, что в России планируется к концу 2024 г. 
создать 100 тыс. мест для применения наказания в виде принудительных ра-
бот, что, в свою очередь, позволит снизить число лиц в местах лишения сво-
боды. Министр юстиции также отметил, что наказание в виде лишения сво-
боды в России отбывает примерно 350 тыс. человек, из них право обратиться 
с заявлением о переводе на принудительные работы имеется у 180 тыс., при 
этом из них 100 тыс. человек изменить наказание в виде лишения свободы на 
принудительные работы следовало бы уже сейчас [2]. 

Еще ранее, во время встречи 23 марта 2017 г. в Кремле Президента Рос-
сийской Федерации с высшими офицерами силовых ведомств, шла речь о 
необходимости сформировать к 2019 г. систему исправительных центров, что 
позволило бы существенно снизить нагрузку на исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы, а также способствовать декриминализа-
ции российского общества. 

Несмотря на введение рассматриваемого наказания еще в 2011 г., мы не 
можем говорить о широком его применении, что свидетельствует о наличии 
стоп-факторов, которые научное сообщество и эксперты-практики должны 
проанализировать и предложить решения для их устранения. 

С одной стороны, это позволит решить вопрос ресоциализации осужден-
ных, улучшения криминогенной обстановки, так как именно рецидивы совер-
шения преступлений являются значимой проблемой для общественной безо-
пасности. Повторная преступность, как правило, возникает в связи с тем, что 
лицу, отбывшему наказание в виде лишения свободы, крайне сложно устро-
иться на работу, у него сформированы устойчивые криминальные связи, что 
в совокупности предопределяет вектор поведения на совершение противо-
правных деяний вновь. 

С другой стороны, применение труда лиц, отбывающих принудительные 
работы, способствует восстановлению социальной справедливости и на-
рушенных прав потерпевшего, так как получение осужденным дохода ведет 
к регулярному возмещению ущерба, причиненного преступлением. Для го-
сударственного бюджета, в свою очередь, происходит существенная эко-
номия. Так, согласно данным ФСИН России на 2018 г., стоимость содержа-
ния одного осужденного составляет примерно 57,6 тыс. руб, и в расчете на 
350 тыс. человек требует существенных затрат из федерального бюджета 
(примерно 20 млрд) [3]. В то же время ФСИН России, представляя цифры о 
содержании одного заключенного, рассматривает непосредственные фак-
тические траты на лицо, стоимость же всей деятельности ФСИН России в 
2022 г., согласно приложению 11 к федеральному закону «О федеральном 
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бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составила  
312 234 663,0 тыс. руб.

Наконец, предприниматели, которые примут на работу лиц, отбывающих 
принудительные работы, получат мотивированную рабочую силу, представ-
ляющую здоровую конкуренцию трудовым резервам из числа трудовых ми-
грантов по рабочим специальностям. 

Обратимся к истории появления в отечественном законодательстве нака-
зания в виде принудительных работ. Вопрос правовой природы самого поня-
тия и целей уголовного наказания различно представлен учеными. 

До принятия УК РФ 1996 г. отечественной доктриной наказание как тако-
вое имело следующие определения: 

1. Процесс претерпевания негативных последствий (лишений или страда-
ний), причиняемый на основе судебного приговора виновному в совершении 
преступления [4].

2. Юридическая оценка государством деяния индивида, формализован-
ная в акте осуждения за совершение преступления [5, с. 92].

3. Мера уголовно-правового воздействия на лицо, признанное виновным в 
совершении преступления [6, с. 196–200].

4. Кара (воздаяние, возмездие) за содеянное [7, с. 358].
5. Форма и способ реализации уголовной ответственности [8, с. 26–30].
Теоретические обоснования применения наказания подвергались суще-

ственным изменениям на протяжении истории. М. Фуко в работе «Надзирать 
и наказывать. Рождение тюрьмы» точно замечает в промежутке между XVIII и 
XIX в. отход от формы представления о наказании как о кровавом возмездии 
в сторону неотвратимого закрытого исправления [9, с. 12–15].

После ухода функции наказания в виде устрашения на первый план вы-
ходят цели наказания. В отечественной правовой системе они нашли отра-
жение в ст. 43 УК РФ, которая выделяет восстановление социальной спра-
ведливости, исправление и превенцию. Часть 1 ст. 1 УИК РФ устанавливает, 
что уголовно-исполнительное законодательство в качестве цели выделяет 
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступле-
ний. Сложно в полной мере наложить заявленные цели разве что на смертную 
казнь, что касается остальных наказаний, то даже применительно к пожиз-
ненному лишению свободы Конституционный Суд Российской Федерации 
в 2017 г. прямо указал на наличие обязательности обеспечения достижения 
всех целей наказания, в том числе исправления осужденного. Постановление 
данного суда примечательно магистральной линией разграничения частных 
и публичных интересов – интересов применения наказания и интересов ис-
правления осужденных, учет этих интересов – обязанность федерального за-
конодателя [10].

Можно предположить, что изоляция от общества в местах лишения сво-
боды не всегда выполняет эти функции в должной мере, также представляет-
ся дискуссионной возможность без постепенной социализации взаимодей-
ствия лиц, которые длительное время находились в местах лишения свободы, 
приобрели устойчивые связи с преступным миром, во многом прервали со-
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циальные связи в рамках обычного уклада жизни. Когда мы говорим о том, 
что необходимо активнее развивать применение меры наказания в виде при-
нудительных работ, то сталкиваемся с нежеланием многих членов социума, 
чтобы осужденные жили рядом с ними. При этом они не задумываются, что 
после отбытия наказания в виде лишения свободы осужденные зачастую без 
возможности трудоустроиться, иногда без профессии все равно будут жить 
рядом с ними. Статистика рецидивов преступлений свидетельствует о том, 
что проблема социализации осужденных, обеспечение их работой, позволя-
ющей отказаться от противоправного поведения, является основополагаю-
щей для снижения уровня преступности. По данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации, в 2021 г. 39 % осужденных 
имели неснятую или непогашенную судимость, в 2020 г. – 40 %, 2019 г. – 38 %, 
2018 г. – 36 % [11–14].

Именно поэтому вопрос, касающийся применения наказания, не связан-
ного с лишением свободы, обсуждается уже значительное время и находит 
свое отражение в изменениях законодательства. 

Впервые вопрос о необходимости применения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, на международном уровне был поставлен на VII Кон-
грессе ООН по предупреждению преступности (1985 г.). Отмечались не толь-
ко негативные последствия применения лишения свободы на определенный 
срок, но и предлагались альтернативные наказания: штраф, принудительные 
работы, условное осуждение. На применение альтернативных мер наказания 
ориентируют принятые в 1990 г. «Минимальные стандартные правила ООН в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские прави-
ла)», которые предусматривают, что «в целях обеспечения большей гибкости 
в соответствии с характером и степенью тяжести правонарушения, лично-
стью и биографией правонарушителя, а также с интересами защиты обще-
ства и во избежание неоправданного применения тюремного заключения си-
стема уголовного правосудия должна предусматривать широкий выбор мер, 
не связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных  
мер [15].

Вопросы применения наказаний, не связанных с лишением свободы (в том 
числе принудительных работ), обсуждались президиумом Госсовета Россий-
ской Федерации, отражались в посланиях Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации 2009–2011 гг.

Еще при разработке Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. в 2010 г. Правительство Российской 
Федерации рассматривало расширение сферы применения наказаний и 
иных мер, не связанных с лишением свободы, как фактор повышения эффек-
тивности работы учреждений и органов, исполняющих наказания.

Как неоднократно отмечалось в отечественной пенитенциарной науке, 
принудительные работы как юридическая конструкция несут в себе потен-
циал по значительному изменению облика современной уголовно-исполни-
тельной системы России, эффективному обеспечению достижения целей 
исправления осужденного и предупреждения совершения им новых престу-
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плений, изменения расстановку сил на рынке труда, процессов миграции и 
кадрового голода [15].

Как уже отмечалось, публичный интерес использования труда заключен-
ных определяется целым рядом достигаемых целей: сокращение бюджетных 
расходов, затрачиваемых на содержание осужденных, возможности для раз-
вития экономики, улучшение криминогенной обстановки. 

Определенный опыт использования труда осужденных имелся в пери-
од СССР. Наиболее близким к принудительным работам является институт 
условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением к 
труду, введенный указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.06.1970. 
Специфика государственной политики СССР того периода также выража-
лась в попытке отойти от практики назначения наказания преимущественно в 
виде лишения свободы в сторону экономически обоснованного привлечения 
осужденных к работе на государственных стройках и крупнейших предпри-
ятиях [16]. Профессор А. И. Зубков приводит данные о том, что в 1977–1989 гг. 
на работы было направлено более 3 млн условно осужденных, параллельно 
с этим отмечалось снижение рецидивной преступности более чем в три раза 
[17, с. 290–291].

Изложенное выше предопределяет необходимость более широкого при-
менения принудительных работ для целей предупреждения рецидивов пре-
ступлений. Важно применение принудительных работ не только при вынесе-
нии приговора, но и в качестве замены наказания в виде лишения свободы, 
как поэтапная социализация граждан, приучение их к труду, получение про-
фессии, создание здоровых социальных связей с такими же работающими 
гражданами, формирование вектора добросовестного поведения. Необхо-
димо отметить преимущество данного вида наказания в реализации задачи 
приучения к добросовестному труду лица, совершившего преступление. Оно, 
с одной стороны, происходит в условиях, которые не сильно отличаются от 
обычной жизни в связи с проживанием этих лиц не на территории колонии, 
как это происходит в случае привлечения к труду заключенных, получением 
ими заработной платы, с другой – очерчивает границы, не позволяющие зло-
употреблять данным видом наказания, чтобы не оказаться в местах лишения 
свободы. 

Применение принудительных работ в качестве альтернативы лишению сво-
боды предполагает не только очевидные выгоды для общества и государства, 
но и удовлетворяет частные потребности самого осужденного, потерпевше-
го от преступления за счет регулярных отчислений из дохода осужденного в 
счет возмещения причиненного преступлением ущерба. Одновременно про-
исходит удовлетворение интересов бизнеса, который получает гарантиро-
ванное количество мотивированных сотрудников рабочих специальностей. 
Хотя необходимо отдельно отметить, что законодательство не предполагает 
ограничение по специальностям, к которым могут привлекаться лица, отбы-
вающие принудительные работы. 

Одновременно с пользой для частных и публичных интересов приходится 
констатировать отсутствие активного применения наказания в виде принуди-
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тельных работ. Даже на стадии вступления Федерального закона от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого 
по инициативе Президента Российской Федерации, были выявлены препят-
ствия, связанные с отсутствием возможностей пенитенциарной системы их 
обеспечить. Так, дважды изменялся срок вступления в силу положений УК РФ 
и УИК РФ в части введения наказания в виде принудительных работ. В резуль-
тате их введение было отложено до 1 января 2017 г. 

Важно, что была отмечена необходимость выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований для применения на практике рассматриваемого 
вида наказания. Средства были направлены в первую очередь на создание 
исправительных центров, которые и занимаются вопросами привлечения к 
труду осужденных, отбывающих принудительные работы. Затраты на строи-
тельство общежитий для проживания лиц, отбывающих принудительные ра-
боты, предполагается возложить на бизнес, заинтересованный в рабочей 
силе. Практика показывает динамику роста назначения такого вида наказа-
ния с момента вступления в силу изменений закона. Так, с 2017 г. мы видим 
следующую динамику: приговором суда в 2017 г. к принудительным работам 
были осуждены 523 чел. [18, с. 400], в 2021 г. уже 1197 чел. [11], всего к прину-
дительным работам были осуждено 5103 чел., наибольшее число осуждений 
к принудительным работам пришлось на 2019 г. [13] В уголовно-исполнитель-
ной системе России на 1 сентября 2022 г. содержится 12 285 осужденных к 
принудительным работам [19].

В процессе внедрения в практику новой меры наказания стало очевид-
ным, что необходимо активное вовлечение бизнеса в этот процесс, который 
будет обеспечивать рабочие места, инвестировать средства в общежития 
для проживания осужденных. Бизнес, несмотря на привлекательность при-
влечения труда лиц, осужденных к принудительным работам, не проявляет 
большой активности. Интервьюирование показало, что это обусловлено дву-
мя факторами: 

1) отсутствием информированности о всем процессе реализации взаимо-
действия с ФСИН России для привлечения к труду лиц, отбывающих принуди-
тельные работы;

2) негативным отношением бизнеса в связи со смешением понятий труда 
заключенных и лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

На данный момент отсутствуют законодательные меры, стимулирующие 
предпринимательское сообщество к активному участию в государственно-
частном партнерстве в сфере привлечения к труду лиц, осужденных к при-
нудительным работам. В научном сообществе выработана обоснованная 
позиция, согласно которой на продукцию, производимую с привлечением 
осужденных, следовало бы распространить льготы, предоставляемые уч-
реждениям уголовно-исполнительной системы [20], в частности:

1) в соответствии с п. 1 ст. 381 НК РФ организации и учреждения уголов-
но-исполнительной системы освобождаются от налога на имущество в от-
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ношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них 
функций;

2) в соответствии с п. 1 ст. 395 НК РФ организации и учреждения уголовно-
исполнительной системы освобождаются от земельного налога в отношении 
земельных участков, используемых для осуществления возложенных на них 
функций;

3) в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в случае заключения по результа-
там применения конкурентных способов контракта с участником закупки, яв-
ляющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной систе-
мы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (перечень 
которых установлен Правительством Российской Федерации) увеличивается 
на 15 % от цены контракта, предложенной таким участником закупки.

В письме от 24.06.2021 № 03-00-03/50104 Минфин России отмечает, что 
все наработки ФСИН России в сфере предоставления налоговых и иных льгот 
для субъектов предпринимательской деятельности, использующих труд 
осужденных, не встретили энтузиазма ни в регионах, ни в заинтересованных 
ведомствах, ни даже в Министерстве юстиции, в связи с чем Минфин России 
указывает, что сейчас такие льготы может предоставить конкретный субъект 
Федерации. 

В то же время отсутствие стимулирования сферы социализации осужден-
ных через создание вакантных мест в исправительных центрах и изолирован-
ных участках, функционирующих в качестве исправительных центров, нега-
тивно сказывается на криминогенной обстановке. Отсутствие возможности 
применения наказания в виде принудительных работ не способствует исправ-
лению осужденных, которым возможность замены наказания в виде лишения 
свободы на принудительные работы была расширена в связи со вступлением 
в силу Федерального закон от 28.06.2022 № 200-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации», которым введена 
ч. 3.2 ст. 79 УК РФ, устранившая ситуацию, в которой лицо, заменившее на-
казание более мягким, лишалось возможности отсчета срока условно-до-
срочного освобождения с постановления приговора суда до 28 июня 2022 г. 
(отсчет срока для условно-досрочного освобождения шел с момента замены 
наказания более мягким).

Подводя итог, можно сделать однозначный вывод о том, что более широ-
кое применение наказания в виде принудительных работ является крайне 
важным для удовлетворения потребностей общества, государства, бизнеса, 
перед которым стоят социальные и общественные задачи, а также частные 
интересы собственника в эффективном использовании всех ресурсов, вклю-
чая трудовые, а также частные интересы осужденного, нуждающегося в дей-
ственным мерах поддержки на пути исправления, и потерпевшего, справед-
ливо ожидающего возмещения ущерба, причиненного преступлением. 
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Понятие и значение уголовно-правовой конструкции
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А н н о т а ц и я .  В статье исследуется одно из наиболее распространенных 
средств юридической техники в уголовном праве – юридическая конструкция, 
определяются ее роль и значение в механизме уголовного-правового регули-
рования, осуществляется ретроспективное изучение эволюции взглядов на 
нее в дореволюционной и советской юриспруденции. Выявляются два диа-
лектически взаимосвязанных концептуальных подхода к ее пониманию, сло-
жившихся в современной доктрине права, изучаются взгляды на нее в науке 
уголовного права. Делается вывод о том, что уголовно-правовая конструкция 
лежит в основе формулирования важнейшей категории уголовного законода-
тельства – состава преступления, а также используется для решения многих 
специально-охранительных задач.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : уголовное право; юридическая техника; гносеология 
уголовного права; юридическая конструкция; уголовно-правовая конструк-
ция.
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Concept and meaning of the Criminal law Structure
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Russia, alexeevandrmih@gmail.com

A b s t r a c t . This article considers one of the most common means of legal 
technology in criminal law – the legal structure, determines its role and significance 
in the mechanism of criminal law regulation, conducts a retrospective study of the 
evolution of views on it in pre-revolutionary and Soviet jurisprudence, identifies 
two mutually dependent and dialectically interrelated conceptual approaches to its 
understanding that have developed in the modern doctrine of law, discloses criminal 
law researchers’ views on it, and concludes that that the criminal law structure 
underlies the formulation of the most important category of criminal legislation – the 
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composition of the crime, and is also used to solve many special security tasks.

Key w o r d s : criminal law; legal technique; epistemology of criminal law; legal 
construction; criminal legal construction.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Alekseev A.M. Concept and meaning of the criminal law structure. 
Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public 
law, 2023, no. 1 (21), pp. 110–117. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.011.

В современных условиях жизнедеятельность людей отличается многооб-
разием форм, обусловлена социальной реальностью, естественным разви-
тием общественного бытия. Предпосылкой этому служит то, что общество 
представляет собой сложный, обладающий внутренним единством, дина-
мично развивающийся организм, систему взаимосвязанных, взаимозависи-
мых явлений. Социальная организация общества, деятельность людей в нем 
могут быть эффективны и результативны только в том случае, если будут упо-
рядочены и урегулированы.

К числу наиболее эффективных средств достижения этого относится пра-
во, исходящее от государства и санкционированное им. Государство, учиты-
вая складывающиеся конкретно-исторические общественные отношения на 
данном этапе эволюции общества, создает правовую систему, позволяющую 
обеспечить общественный порядок и таким образом с помощью нормативно-
правовых предписаний регламентировать различные сферы управления.

В этом важном процессе значительную роль играет юридическая техника, 
обладающая фундаментальным значением для любой правовой системы и 
представляющая сегодня ведущую сферу научно-практического поиска в со-
временной российской юриспруденции [1, с. 80]. Она позволяет объединить 
теорию и практику, повысить эффективность и качество правотворческой и 
правоприменительной деятельности, исключить нарушения закона, пред-
упредить совершение юридических ошибок. Решить указанные вопросы воз-
можно только при рациональном использовании многочисленных гносеоло-
гических правил, приемов и средств, к числу которых относится юридическая 
конструкция.

Вопрос о юридических конструкциях в теории права, в том числе и уголов-
ного, относится к числу дискуссионных, часто обсуждаемых в научном сооб-
ществе. Ученые-юристы высказывают различные точки зрения относительно 
самого понятия «юридическая конструкция», его признаков, сущностных ха-
рактеристик, круга решаемых задач, места в правотворчестве и правоприме-
нительной деятельности, праве в целом.

Как отмечается в научной литературе, юридические конструкции вошли в 
обиход профессиональной юридической деятельности еще в римском праве, 
получили свое широкое распространение в XII–XIII вв., поэтому их примене-
ние связано с особенностями континентального правовосприятия [2, с. 292].

Исследователи XIX столетия (Р. Иеринг, Н. М. Коркунов) концептуально по-
нимали под юридической конструкцией один из способов доктринального 
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познания и развития права, что обусловило появление так называемого ши-
рокого подхода к определению ее сущности.

В первой половине XX в. юридической конструкции не уделялось должно-
го внимания, ей не посвящались отдельные комплексные монографические 
труды, а имеющиеся знания дореволюционных исследователей были забы-
ты и стали вновь актуальны лишь в 1970-е гг. В указанное время она стала 
осознаваться в качестве самостоятельной, глубокой темы для научного по-
иска. В 1972 г. А. Ф. Черданцевым была заложена методологическая основа 
понимания юридической конструкции как модели, используемой в качестве 
инструмента познания права и юридической техники, применяемого главным 
образом в процессе правотворческой деятельности, которая до сих пор яв-
ляется преобладающей [3, с. 12]. По мнению исследователя, в логическом 
плане конструкции предстают результатом абстрагирования – выделения ка-
кой-либо стороны в познаваемом объекте и перевода ее в форму понятия, 
фиксирующего сложное структурное строение познаваемого объекта. Они 
делают право стройным, способствуют последовательности и непротиворе-
чивости изложения нормативных предписаний.

Юридическая конструкция являет собой своего рода схему, скелет, на ко-
торый надевается нормативный материал [3, с. 16]. В своей более поздней 
работе ученый отмечал, что юридическая конструкция есть идеальная мо-
дель, отражающая сложное структурное строение урегулированных правом 
общественных отношений, юридических фактов или их элементов [4, с. 131]. 
Каждая конструкция, по его мнению, отражает действительность, создает-
ся в результате абстракции, состоит с отражаемым объектом в отношениях 
соответствия, выступает инструментом отвлечения и выражения внутренней 
структуры сложного явления, дает информацию об объекте [4, с. 124–125].

Весомый вклад в понимание категории юридической конструкции внес 
профессор С. С. Алексеев, относивший ее к одному из средств законодатель-
ной техники [5, с. 272]. Юридическая конструкция в его трудах описывается 
как инструмент построения правового материала, при котором он оформля-
ется в виде готовых схем, образцов соответствующих конкретному типу сло-
жившихся отношений, юридических фактов, служащий четкости и опреде-
ленности правового регулирования [6, с. 145–146].

Таким образом, в советское время сформировалась дуалистическая кон-
цепция понимания категории «юридическая конструкция»: с одной стороны, 
это методолого-познавательный прием, с другой – юридико-технический 
инструмент, используемый в процессе правотворческой деятельности. Два 
аспекта рассматриваемого явления не противоречат друг другу, а, напротив, 
теснейшим образом взаимодействуют между собой.

Обобщив существующие теоретические взгляды на сущность и значение 
законодательных юридических конструкций, следует выделить их характер-
ные признаки:

1. Они существуют в форме идеальных абстрактных моделей, включающих 
в себя систему познавательных образов, концентрирующих реально склады-
вающуюся совокупность общественных отношений.
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2. Они отражают внутреннюю структуру сложных, но типичных и устойчи-
вых правовых явлений (например, преступления).

3. Элементы (составные части) конструкции состоят во взаимообусловли-
вающих отношениях, то есть отсутствие одного из элементов приводит к не-
полноте (возможно, даже разрушению) конструкции.

4. Они создаются в результате логического обобщения и абстрагирова-
ния, предстают плодом профессионального юридического мышления.

Представления об общетеоретической юридической конструкции позво-
ляют увидеть ее конкретные проявления в различных отраслях права. Произ-
водным от нее является в том числе и понятие «уголовно-правовая конструк-
ция», которой в науке уголовного права всегда уделялось особое внимание.

Так, например, описанию ее сущности посвятил часть своей классиче-
ской работы П. И. Люблинский [7]. Он определял юридическую конструкцию 
в качестве приема формулирования нужного решения конкретного право-
го тезиса путем осуществления логических сопоставлений и обобщений до 
более общих правовых принципов с последовательным дедуцированием  
[7, с. 133].

В современной уголовно-правовой науке категории уголовно-правовых 
конструкций посвящали свои фундаментальные труды В. Н. Кудрявцев [8], 
Н. Ф. Кузнецова [9], Л. Л. Кругликов [10; 11], А. В. Иванчин [12; 13], К. К. Панько 
[14; 15], М. П. Пронина [16; 17] и др.

Технико-юридическая конструкция, по мнению академика В. Н. Кудрявце-
ва, является типовым образцом, схемой, моделью, используемой законодате-
лем для формулирования и систематизации правовых норм [8, с. 73]. Ученый 
пишет о том, что применительно к конструкции состава преступления видно, 
что она различается по группам признаков, характеризующих тот или иной 
элемент преступления [8, с. 73].

Л. Л. Кругликов полагает, что уголовно-правовая конструкция – это одно 
из средств юридической техники, абстракция, отражающая сложное стро-
ение соответствующих уголовно-правовых явлений, призванное придавать 
праву внутреннюю форму и строение; архитектурный элемент правотвор-
чества, делающий право логически завершенным [10, с. 53]. Конструкции в 
уголовном праве используются для придания соответствующей формы как 
отдельным нормативным предписаниям, так и целым правовым институтам 
[18, с. 57].

По мнению А. В. Иванчина, уголовно-правовая конструкция представляет 
собой средство законодательной техники, оформляющее структурную мо-
дель группы однородных правовых явлений, выражающуюся в наполненных 
юридически значимой информацией комбинации элементов [19, с. 261].

М. П. Пронина считает, что юридическая конструкция – это особый регу-
лятор общественных отношений, ориентированный на искоренение суще-
ствующих пробелов в области уголовно-правового регулирования в целях 
предотвращения совершения новых преступлений, путем формулирования 
новых уголовно-правовых запретов, а также систематизации, унификации и 
модернизации уголовного законодательства [16, с. 118].



114

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

К. К. Панько под юридическими конструкциями понимает комплексы пра-
вовых средств, образующие типизированные модели, соответствующие раз-
новидностям общественных отношений [20, с. 19–24].

А. И. Ситникова, рассуждая о юридической конструкции в узком смысле, 
указывает на ее инструментальный характер, используемый при моделиро-
вании нормативного текста [21, с. 183].

Сложность и ответственность в деле создания юридических конструкций 
кроется в необходимости поиска оптимальной формы отражения чрезвычай-
но сложной правовой действительности, поскольку ошибки в этом процессе 
могут повлечь самые неприятные последствия в общественной жизни [22, 
с. 278]. Недоброкачественные или неуместные конструкции препятствуют по-
иску наилучшего способа регулирования общественных отношений, влекут 
«тяжелые, опасные и трагичные последствия» [23, с. 283]. По этой причине 
исследованию дефектов различных юридических конструкций (в том числе 
уголовно-правовых), составляющих их элементов и признаков (общественно 
опасные последствия), должно уделяться сегодня особое внимание.

Применительно к уголовному праву следует сосредоточить свое внимание 
на отраслевых уголовно-правовых конструкциях. А. В. Иванчин в своем специ-
альном исследовании указал на существование пяти их видов: 1) конструкции 
преступления; 2) конструкции деяния, совершенного при обстоятельствах, 
исключающих его преступность; 3) конструкции наказания; 4) конструкции 
освобождения от уголовной ответственности; 5) конструкции освобождения 
от наказания [24, с. 19].

Потребность в исследовании категории юридической конструкции в уго-
ловном праве объясняется тем, что она используется при формировании 
фундаментальной единицы уголовного права, во многом определяющей все 
его содержание, – состава преступления. Повышение качества юридической 
деятельности невозможно без соответствующего научного обеспечения про-
цесса конструирования составов преступлений [25, с. 166], представляющих 
собой классическую уголовно-правовую конструкцию, выражающую обоб-
щенную структурно-системную модель различных преступлений.

Уголовно-правовая конструкция состава преступления позволяет увидеть 
глубину и внутреннее строение сложных связей между феноменом престу-
пления, человеком и окружающей действительностью. Состав преступления 
отражает диалектическую природу общественно опасной противоправности 
и рационализирует деятельность по соотношению совершенного деяния и 
нормы уголовного закона.

Каждый из обозначенных элементов имеет свои признаки и внутреннюю 
структуру и обладает статусом самостоятельного предмета для изучения.

Подводя итог, следует сформулировать следующие выводы:
1. Юридическая конструкция представляет собой сложный теоретико-

прикладной феномен, рожденный интеллектуальной деятельностью юри-
дического научного сообщества и способствующий рациональному фор-
мулированию и применению правовых норм. За последние пятьдесят лет 
юридическая наука значительно продвинулась в понимании сущности, потен-
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циала использования и способов оформления юридических конструкций. Не-
смотря на это остается неразрешенным значительное количество проблем, 
связанных с ними, на которые сегодня обращается особое внимание пред-
ставителей общей теории права и отраслевых юридических наук, в том числе 
уголовного права.

2. Уголовно-правовые конструкции, являясь отраслевой разновидностью 
родового понятия юридической конструкции, обладают общими признаками 
последней, однако направлены на решение иных правовых (охранительных) 
задач.

3. Уголовно-правовым конструкциям в науке уголовного права стало уде-
ляться внимание лишь в послевоенный период, значительное количество 
исследований, им посвященных, появилось в постсоциалистическое время, 
что объясняется в целом повышенным вниманием к проблемам юридической 
техники.
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А н н о т а ц и я . В статье исследуется советский опыт правовой регламен-
тации отсрочки исполнения приговора как специально-воинского вида ос-
вобождения от уголовного наказания в условиях вооруженного конфликта. 
Проведен анализ внесенного в Государственную Думу законопроекта, раз-
работанного парламентом Башкирии, в ходе которого рассмотрены и уточне-
ны основания предоставления осужденным отсрочки исполнения приговора, 
а также условия освобождения от уголовного наказания. Констатируется, 
что работа над законодательным закреплением отсрочки исполнения при-
говора не только будет способствовать соблюдению конституционных прав 
и обязанностей осужденных, изъявивших желание защищать свое От-
ечество, но также устранению диссонанса между предписаниями военно-
го законодательства и ст. 59 Конституции Российской Федерации, усовер-
шенствованию как уголовного и военного законодательства России, так и 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного отраслевого законода- 
тельства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : законодательное закрепление; исторический опыт; от-
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A b s t r a c t . The article examines Soviet experience of legal regulation of the 
postponement of execution of a sentence as a special military type of exemption 
from criminal punishment in the conditions of armed conflict. It analyzes the draft 
law submitted to the State Duma, developed by the Bashkiria Parliament, considers 
the grounds for respite of a sentence, as well as the conditions for their release from 
criminal punishment were considered and clarified. It is stated that the work on the 
legislative consolidation of the postponement of the execution of the sentence will 
not only contribute to the observance of the constitutional rights and obligations of 
convicts who have expressed a desire to defend their Fatherland, the preservation 
of military personnel for troops staying in the conditions of hostilities or hostilities 
(in peacetime) and their replenishment, but also eliminate the existing dissonance 
between the requirements of military legislation and art. 59 of the Constitution of 
the Russian Federation, improvement of both the criminal and military legislation of 
Russia, as well as criminal procedure, criminal executive branch legislation. 
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Согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации долгом и почетной 
обязанностью каждого гражданина России является защита Отечества. Вме-
сте с тем действующее военное законодательство находится в некотором 
диссонансе по отношению к указанному конституционному предписанию в 
части не только запрета призыва на военную службу, но и мобилизации в во-
енное время лиц, осужденных за совершение преступлений. По нашему мне-
нию, устранить данное противоречие позволил бы советский опыт законода-
тельного закрепления такого вида освобождения от уголовного наказания, 
как отсрочка исполнения приговора с направлением виновных в специальные 
штрафные воинские части действующих войск.

Впервые штрафные воинские части как вид уголовного наказания были 
предусмотрены в Декрете ВЦИК «Положение о Революционных Военных три-
буналах», подписанном 20.11.1919 председателем ВЦИК М. Калининым [1], а 
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в контексте освобождения от уголовного наказания – в Основных началах 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, с дублиро-
ванием в УК РСФСР с 1928 г. [2–4]. Данный вид освобождения от наказания 
существовал до введения в действие УК РФ 1996 г. и относился, на что обра-
щает внимание Я. Н. Ермолович, к специально-военным уголовно-правовым 
предписаниям института освобождения от наказания [5, с. 175].

Согласно примечанию 2 к ст. 28 УК РСФСР 1926 г. (в ред. 1928 г.) приговор 
в отношении военнослужащего в военное время, которому назначена мера 
социальной защиты в виде лишения свободы без поражения прав, мог быть 
по определению суда, вынесшего этот приговор, отсрочен исполнителем до 
окончания военных действий в связи с тем, что осужденный направлялся в 
действующую армию. В отношении военнослужащих, проявивших себя в со-
ставе действующей армии стойкими защитниками СССР, допускались по хо-
датайству соответствующего военного начальства освобождение от назна-
ченной ранее меры социальной защиты либо замена ее более мягкой мерой 
социальной защиты по определению суда, вынесшего приговор [6, с. 32]. Кро-
ме того, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27.02.1942 
действие примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР распространялось также на работ-
ников железнодорожного и водного транспорта призывного возраста, к ко-
торым суд считал возможным применить данное примечание. Эти лица, год-
ные к несению военной службы, направлялись в действующую армию, а не 
годные – на предприятия с использованием по усмотрению руководителей 
предприятий. В силу специальных указаний постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 01.08.1942 примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР применялось и 
к лицам, уклоняющимся в военное время от военного учета.

Приказом НКО, НКЮ, НКВД и Прокурора СССР от 13.03.1942 устанавли-
вался порядок призыва или мобилизации лиц, совершивших преступления, 
караемые лишением свободы на срок не свыше двух лет без поражения в 
правах [6, с. 33]. Как разъяснил ранее по этому поводу Пленум Верховного 
Суда СССР в постановлении № 2/3у от 22.01.1942 г., осуждение лиц, совер-
шивших уголовное преступление, к лишению свободы на срок не свыше двух 
лет без поражения в правах не является препятствием к призыву или мобили-
зации таких лиц в Красную армию или Военно-морской флот. В этих случаях 
применительно к ст. 19.2 Основных начал уголовного законодательства СССР 
и союзных республик (примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР и соответствующим 
статьям УК других союзных республик) исполнение приговора приостанавли-
вается судом, вынесшим приговор, до возвращения осужденного из Красной 
армии и Военно-морского флота [7; 8]. 

Возникновение отсрочки исполнения приговора, как констатирует 
В. П. Щупленков, являлось реакцией на нецелесообразность применения к 
военнослужащим в военный период такого вида уголовного наказания, как 
лишение свободы, прекращавшего для военнослужащего связь с военной 
службой. В период Великой Отечественной войны отсрочка исполнения при-
говора с направлением в действующую армию, по подсчетам ученого, при-
менялась в среднем в 50 % случаев [9, с. 29–39; 10, с. 324]. По утверждению 
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ученых, исследовавших этот аспект, практически все военнослужащие, про-
явившие себя стойкими защитниками СССР в период Великой Отечествен-
ной войны, освобождались от исполнения приговора. В судебной практике 
того времени отсутствуют случаи замены указанным военнослужащим на-
казания, назначенного отсроченным приговором, более мягким наказанием 
[5, с. 177]. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14.12.1941 таким военнослужащим снималась судимость соответствующими 
постановлениями Военных советов фронтов (отдельных армий) и Военных 
советов военно-морских флотов по ходатайствам командиров (начальников) 
частей, кораблей, учреждений с последующим утверждением Президиумом 
Верховного Совета СССР [11]. Позже, с принятием 26.02.1943 нового подоб-
ного указа Президиума Верховного Совета СССР, такие военнослужащие 
признавались не имеющими судимости.

Вопросы социальной обусловленности существования в военное время 
отсрочки исполнения приговора, назначаемого военнослужащим и лицам, 
которые призываются на военную службу, комплексно изучались отече-
ственными учеными (например, Н. В. Васильевым [2], А. В. Морозом [13] и 
В. М. Чхиквадзе [14, с. 250–251]) и достаточно детально разработаны в со-
временной науке уголовного права. Кроме того, в российских СМИ с конца 
августа 2022 г. идет оживленное обсуждение подобного законопроекта ка-
сательно осужденных лиц, в том числе и гражданских. Так, председатель Го-
сударственного Собрания – Курултая Башкирии К. Толкачев по этому поводу 
отметил, что парламентом Башкирии разработан и внесен в Государственную 
Думу законопроект (на момент подготовки данной публикации его полный 
текст на сайтах указанных законодательных органов отсутствовал), согласно 
которому УК РФ предлагается дополнить ст. 82.2, которая должна предоста-
вить осужденным по решению суда отсрочку от исполнения уголовных нака-
заний в связи с участием их в боевых действиях по защите Российской Фе-
дерации. Проект предполагает освобождать осужденных за участие в боевых 
действиях от неотбытой части наказания, если участие в боевых действиях 
продолжалось три месяца и более, а для пожизненно осужденных – один год 
и более. При этом предлагается засчитывать время участия в боевых дей-
ствиях в срок лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за 
один день участия в боевых действиях. В случае причинения вреда здоровью, 
если это привело к невозможности дальнейшего участия в боевых действиях, 
вопрос об освобождении от отбывания наказания или о замене оставшейся 
его части на более мягкое наказание будет решаться судом. Такая отсрочка, 
по мнению разработчиков законопроекта, должна предоставляться осужден-
ным, которым назначено уголовное наказание прежде всего в виде содержа-
ния в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения 
свободы, хотя не исключается и пожизненное лишение свободы, при условии 
добровольного согласия указанных лиц. Однако ею не могут воспользовать-
ся граждане практически по тем же основаниям, что указаны в действующей 
ч. 1 ст. 82 УК РФ, которым назначено наказание в виде ограничения свободы 
и лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних, не достигших 14 лет, лишения свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения 
свободы за преступления, предусмотренные ст. 205–205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 
ст. 211, ст. 361 УК РФ, сопряженные с осуществлением террористической дея-
тельности преступления и др. При совершении новых преступлений в период 
отсрочки к гражданину должна применятся ст. 70 УК РФ [15–17].

Мы поддерживаем предложение авторов данного законопроекта закре-
пить на законодательном уровне такой вид освобождения от уголовного нака-
зания, как отсрочка исполнения приговора в отношении не только военнослу-
жащих и военнообязанных, но и осужденных, которым назначены уголовные 
наказания в виде лишения свободы на определенный срок или пожизненное 
лишение свободы, а также на лиц с назначенными им другими уголовными 
наказаниями. Вместе с тем, на наш взгляд, данный законопроект имеет ряд 
существенных недостатков.

Во-первых, смысл его предписаний не позволяет понять, будут ли лица, 
которым назначены уголовные наказания, в том числе такие, как лишение 
свободы независимо от назначенного срока и пожизненное лишение свобо-
ды, направляться для участия в боевых действиях в отдельные (специальные) 
воинские подразделения или будут проходить военную службу совместно 
с другими военнослужащими. Как представляется, последний подход без 
соответствующих ограничений никаким образом не будет способствовать 
укреплению воинской дисциплины и, соответственно, боеготовности и бо-
еспособности войск, поскольку существует реальная опасность внедрения 
криминальной среды в армейский быт, повышается риск попадания в личный 
состав боевых частей «случайных людей» с низким социальным сознанием, 
не мотивированных на защиту своего Отечества, что в конечном итоге может 
подорвать престиж армии, привести к ассоциации в общественном сознании 
тождественности претерпевания тягот и лишений, свойственных военной 
службе, с ограничениями и лишениями уголовного наказания. Кроме того, 
уголовным законодательством не будет выполняться его основная задача, 
указанная в ст. 2 УК РФ, – предупреждение преступлений. Обычное воинское 
подразделение не предназначено для осуществления контроля и надзора за 
осужденными. На наш взгляд, выходом из данной ситуации, как показыва-
ет опыт Великой Отечественной войны, могут стать специальные воинские 
подразделения – штрафные воинские части. Именно они позволили бы со-
вместить контроль и надзор за осужденными в условиях военной службы и 
ведения боевых действий с предоставлением таким лицам возможности ис-
полнить свой общегражданский долг по защите Отечества и тем самым иску-
пить свою вину. Как представляется, исключением из данного положения, то 
есть направление осужденных не в штрафные воинские части, а в воинские 
части «общего прохождения» военной службы, могли бы стать следующие 
правовые основания: назначение указанным лицам уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы; совершение преступлений впервые, неболь-
шой или средней тяжести; положительная характеристика личности преступ-
ника. Несомненно, для законодательного закрепления отсрочки исполнения 
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приговора необходимо проведение самостоятельного комплексного научно-
го исследования и на его основе внесение соответствующих дополнений и 
изменений не только в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-ис-
полнительное, но и военное законодательство.

Во-вторых, сомнительным из тех же соображений представляется пред-
ложение авторов законопроекта установить сроки участия в боевых действи-
ях как основания освобождения от уголовного наказания и поставить в один 
ряд (отождествить) дни лишения свободы с днями участия в боевых действи-
ях. Применение отсрочки наказания за участие в боевых действиях не озна-
чает, что личность виновного утратила общественную опасность, которая не 
исключается сама по себе сроками такого участия. Следовательно, одного 
только участия в боевых действиях в течение какого-либо периода времени 
для искупления вины и освобождения от уголовного наказания недостаточно, 
от осужденного требуется соответствующая активная деятельность [14] – са-
моотверженная служба в действующих войсках, непосредственное участие в 
боевой работе (в бою), проявление инициативы, стойкость и отвага в защите 
Отечества. Как указал по этому поводу В. М. Чхиквадзе, опыт Великой От-
ечественной войны свидетельствует, что непосредственное участие в бою 
является определенной школой воспитания людей, в том числе и осужден-
ных [14, с. 250–254]. Иными словами, такая деятельность должна доказывать 
исправление осужденного, свидетельствовать, что его личность перестала 
быть общественно опасной и вина заглажена. Мы считаем, что решающую 
роль в определении отмеченных обстоятельств необходимо отводить воен-
ному командованию. Осужденные, не загладившие свою вину, по окончании 
вооруженного конфликта должны отбывать назначенное им наказание полно-
стью, или же оно может быть заменено более мягким, если вина искуплена 
частично. При этом замена наказания на более мягкое должна заключаться 
не в снижении срока лишения свободы или размера иного уголовного нака-
зания, а в реальной замене другим его видом. В связи с изложенным считаем, 
что в анализируемом законопроекте необоснованно ограничиваются сроки 
предоставления отсрочки исполнения приговора сроками участия в боевых 
действиях как оснований освобождения от уголовного наказания. Данную от-
срочку необходимо предоставлять на весь период вооруженного конфликта 
до окончания военных действий, а в мирное время – на весь период боевых 
действий, о чем прямо необходимо указать в тексте закона.

В-третьих, анализируемый законопроект не указывает каких-либо других 
данных, кроме изъявления личного желания виновного участвовать в боевых 
действиях, видов уголовных наказаний, применение которых откладывает-
ся, и перечня преступлений, являющихся препятствием к этому, подлежащих 
учету судом при решении вопроса о возможности применения отсрочки ис-
полнения приговора. С нашей точки зрения, при разрешении указанного во-
проса нужно учитывать прежде всего объективные данные, относящиеся к 
степени и характеру общественной опасности преступления, и данные субъ-
ективного характера, например: наличие или отсутствие искреннего раская-
ния, желание загладить свою вину не просто участием в боевых действиях, а 
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активными действиями в бою и т. д. В контексте данного аспекта необходимо 
отметить, что отсрочку исполнения приговора следует применять не только 
к основному, но и к дополнительному наказанию (в том числе и к лишению 
воинского звания, поскольку последствиями его исполнения является уволь-
нение военнослужащего с военной службы). В последнем случае целесо-
образно было бы включить в закон положение о том, что осужденные воен-
нослужащие и приравненные к ним лица независимо от имеющегося у них 
воинского звания проходят военную службу в штрафных воинских частях в 
звании рядового. Кроме того, представляется также необходимым дополнить 
предусмотренный анализируемым законопроектом перечень преступлений, 
ограничивающих применение отсрочки приговора, указанием на так называ-
емые изменнические (ст. 275 и 275.1 УК РФ) и экстремистские (ст. 277–279, 
280–282.4 УК РФ) преступления.

В-четвертых, из смысла законопроекта следует, что отсрочка исполнения 
приговора должна распространятся только на отбывающих наказание осуж-
денных. По нашему мнению, она должна применятся как до начала отбывания 
наказания, так и в его процессе.

В-пятых, законопроект ничего не говорит о возможности снятия судимо-
сти с лиц, освобожденных от отбывания уголовного наказания, показавших 
себя стойкими защитниками Отечества. Мы считаем, что в этом случае ос-
вобождение от уголовного наказания одновременно должно предполагать и 
снятие с лица судимости, что необходимо закрепить в уголовном законе.

Таким образом, подводя итоги данного исследования, мы можем конста-
тировать, что работа над законодательным закреплением отсрочки исполне-
ния приговора будет способствовать не только соблюдению конституцион-
ных прав и обязанностей осужденных, изъявивших желание защищать свое 
Отечество, но также устранению существующего диссонанса между пред-
писаниями военного законодательства и ст. 59 Конституции Российской Фе-
дерации, усовершенствованию как уголовного и военного законодательства 
России, так и уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного отрас-
левого законодательства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Положение о Революционных Военных трибуналах : декрет ВЦИК от 20.11.1919 // 
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами 
Совнаркома СССР. М., 1943. С. 783–791.
2. О дополнении и изменении Основных начал уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик и положения о военных трибуналах и военной прокура-
туре : постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 23.05.1928 // СЗ СССР. 1928. № 34. 
Ст. 298. С. 98.
3. Об изменении главы девятой, дополнении ст. 28 и изменении примечания 2 к ста-
тье 58.6 УК РСФСР : постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 09.01.1928 // СУ РСФСР. 
1928. № 12. Ст. 108. С. 101.
4. Об изменении примечаний к статьям 28 и 30 УК РСФСР и об отмене примечания 
к ст. 59.5 того же кодекса : постановление ВЦИК и СНК // СУ РСФСР. 1928. № 127. 
Ст. 816. С. 76.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21)

125

5. Ермолович Я. Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих : 
моногр. М., 2014. 288 с.
6. Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. Уголовный кодекс РСФСР: коммента- 
рий / под ред. и с предисл. пред. Верхов. суда СССР И. Т. Голякова. 2-е изд. М., 1944. 
340 с.
7. О применении ст. 19.2 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик к осужденным, подлежащим призыву или мобилизации : по-
становление Пленума Верхов. суда Союза ССР от 26.07.1943 № 14/м/8/у // Сбор-
ник действующих постановлений и директивных писем Верховного Суда СССР. М., 
1946. С. 106.
8. О применении ст. 19.2 Основных начал уголовного законодательства СССР и со-
юзных республик к военнообязанным, подлежащим призыву или мобилизации : по-
становление Пленума Верхов. суда СССР от 22.01.1942 № 2/3/у. URL: https://istmat.
org/node/24369 (дата обращения: 25.10.2022).
9. Щупленков В. П. О практике применения мер наказания в военное время // Бюл-
летень УВС и ВК ВС СССР. 1985. № 1 (121). С. 29–39.
10. Щупленков В. П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями про-
тив обороны СССР : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1986. 359 с.
11. О порядке снятия судимости Военными советами фронтов (отдельных армий) и 
флотов с военнослужащих, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, и о по-
рядке представления постановлений Военных советов на утверждение Президиума 
Верховного Совета СССР : постановление Президиума ВС СССР от 15.01.1942 // 
Законы, принятые ВС СССР, и указы Президиума ВС СССР (1938 – 1/IV 1944 г.). М., 
1944. С. 67–68.
12. Васильев Н. В. Применение к военнослужащим отсрочки исполнения приговора 
в военное время : дис. … канд. юрид. наук. М., 1945. 147 с.
13. Мороз А. В. штрафные части Красной Армии в 1942–1945 гг. : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Мытищи, 2019. 24 с.
14. Чхиквадзе В. М. Советское военно-уголовное право. М., 1948. 452 с.
15. Башкирия возвращает штрафбаты // Коммерсантъ : сайт. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5592895 (дата обращения: 25.10.2022). 
16. Законопроект об участии осужденных военных и гражданских лиц в боевых дей-
ствиях. Освобождение от отбывания наказания. URL: https://snn-mn.ru/2022/10/13
/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/ (дата обращения: 25.10.2022).
17. Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект о привлече-
нии осужденных к участию в СВО // Государственное Собрание – Курултай Респу-
блики Башкортостан : офиц. информ. портал. URL: https://gsrb.ru/ru/press-center/
news/113853/?sphrase_id=72483 (дата обращения: 25.10.2022).

REFERENCES

1. Regulations on Revolutionary Military Tribunals: Decree of the Central Executive 
Committee of November 20, 1919. In: Sobranie uzakonenii i rasporyazhenii pravitel’stva za 
1919 g. Upravlenie delami Sovnarkoma SSSR [Collection of legalizations and government 
orders for 1919. Administration of Affairs of the Council of People’s Commissars of the 
USSR]. Moscow, 1943. Pp. 783–791.
2. On the addition and amendment of the Basic Principles of the criminal Legislation 
of the USSR and the Union Republics and regulations on military tribunals and military 
Prosecutor’s Office: resolution of the CEC USSR, SNK of the USSR of May 23, 1928. In: 
SZ SSSR [Collection of laws of the USSR]. 1928. No. 34. Art. 298. Pp. 98. (In Russ.).



126

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

3. On the amendment of Chapter nine, the addition of Article 28 and the amendment 
of Note 2 to Article 58.6 of the Criminal Code of the RSFSR: Resolution of the Central 
Executive Committee, SNK of the RSFSR of January 9, 1928. In: SU RSFSR [Collection of 
laws of the RSFSR]. 1928. No. 12. Art. 108. P. 101. (In Russ.).
4. On the amendment of the notes to Articles 28 and 30 of the Criminal Code of the 
RSFSR and on the cancellation of the note to Article 59.5 of the same Code: resolution 
of the Central Executive Committee and the SNK. In: SU RSFSR [Collection of laws of the 
RSFSR]. 1928. No. 127. Art. 816. P. 76. (In Russ.).
5. Ermolovich Ya.N. Differentsiatsiya ugolovnoi otvetstvennosti voennosluzhashchikh: 
monogr. [Differentiation of criminal liability of military personnel: monograph]. Moscow, 
2014. 288 p.
6. Trainin A., Men’shagin V., Vyshinskaya Z. Ugolovnyi kodeks RSFSR: kommentarii [The 
Criminal Code of the RSFSR: commentary]. Ed. by Golyakov I.T. Moscow, 1944. 340 p.
7. On the application of Article 19.2 of the Basic Principles of the Criminal Legislation of 
the USSR and the Union Republics to convicts subject to conscription or mobilization: 
resolution of the Plenum of the Supreme Court of the USSR No. 14/m/8/u of July 26, 
1943. In: Sbornik deistvuyushchikh postanovlenii i direktivnykh pisem Verkhovnogo Suda 
SSSR [Collection of current resolutions and directive letters of the Supreme Court of the 
USSR]. Moscow, 1946. P. 106. (In Russ.).
8. O primenenii st. 19.2 Osnovnykh nachal ugolovnogo zakonodatel’stva SSSR i soyuznykh 
respublik k voennoobyazannym, podlezhashchim prizyvu ili mobilizatsii: postanovlenie 
Plenuma Verkhov. suda SSSR ot 22.01.1942 № 2/3/u [On the application of Article 19.2 
of the Basic Principles of the Criminal Legislation of the USSR and the Union Republics to 
convicts subject to conscription or mobilization: resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the USSR No. 2/3/u of January 22, 1942]. Available at: https://istmat.org/
node/24369 (accessed October 25, 2022).
9. Shchuplenkov V.P. On the practice of applying penalties in wartime. Byulleten’ UVS i VK 
VS SSSR = Bulletin of the UVS and VK of the USSR Armed Forces, 1985, no. 1 (121), pp. 
29–39. (In Russ.).
10. Shchuplenkov V.P. Problemy ugolovno-pravovoi bor’by s prestupleniyami protiv 
oborony SSSR: dis. … d-ra yurid. nauk [Problems of criminal lawlegal fight against crimes 
against the defense of the USSR: Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 1986. 
359 p.
11. On the procedure for the removal of criminal records by Military Councils of fronts 
(individual armies) and fleets from servicemen who distinguished themselves in battles 
with the German invaders, and on the procedure for submitting resolutions of Military 
Councils for approval by the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR: resolution 
of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of January 15, 1942. In: Zakony, 
prinyatye VS SSSR, i ukazy Prezidiuma VS SSSR (1938 – 1/IV 1944 g.) [Laws adopted by 
the Supreme Soviet of the USSR, and decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of 
the USSR (1938 – 1/IV 1944)]. Moscow, 1944. Pp. 67–68. (In Russ.).
12. Vasil’ev N.V. Primenenie k voennosluzhashchim otsrochki ispolneniya prigovora v 
voennoe vremya: dis. … kand. yurid. nauk [Application to military personnel of deferred 
execution of sentence in wartime: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 
1945. 147 p.
13. Moroz A.V. Shtrafnye chasti Krasnoi Armii v 1942–1945 gg.: avtoref. dis. … kand. 
yurid. nauk [Penal units of the Red Army in 1942–1945: Candidate of Sciences (Law) 
dissertation abstract]. Mytishchi, 2019. 24 p.
14. Chkhikvadze V.M. Sovetskoe voenno-ugolovnoe pravo [Soviet military criminal law]. 
Moscow, 1948. 452 p.
15. Bashkiria returns fines. Kommersant: sait [Commersant: website]. Available at: 
https://www.kommersant.ru/doc/5592895 (In Russ.). (Accessed October 25, 2022). 
16. Zakonoproekt ob uchastii osuzhdennykh voennykh i grazhdanskikh lits v boevykh 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21)

127

deistviyakh. Osvobozhdenie ot otbyvaniya nakazaniya [Draft law on the participation of 
convicted military and civilians in hostilities. Release from serving a sentence]. Available at: 
https://snn-mn.ru/2022/10/13/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1
%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D
1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/ 
(accessed October 25, 2022).
17. The Parliament of Bashkiria has submitted to the State Duma a bill on attracting 
convicts to participate in ITS. Gosudarstvennoe Sobranie – Kurultai Respubliki 
Bashkortostan: ofits. inform. portal [State Assembly – Kurultai of the Republic of 
Bashkortostan: official information portal]. Available at: https://gsrb.ru/ru/press-center/
news/113853/?sphrase_id=72483 (accessed October 25, 2022).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT ThE AUThOR

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ БОДАЕВСКИЙ – кан-
дидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой уголовного права Крымско-
го филиала Российского государственного 
университета правосудия, Симферополь, 
Россия, bvp70@rambler.ru, https://orcid.
org/0000-0002-2185-5791

VIKTOR P. BODAEVSKII – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, Head of 
the Department of Criminal Law of the Crimean 
Branch of the Russian State University of 
Justice, Simferopol, Russia, bvp70@rambler.
ru, https://orcid.org/0000-0002-2185-5791

Статья поступила 31.10.2022



128

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

© Бормотова Л. В., 2023

Научная статья
УДК 343.14
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.013

Эффективность отдельных методов осуществления 
уголовного преследования в отношении контрабанды

лАдмИлА вАлеРьевнА боРмотовА

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия, 
ogulada@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-6003-2675

А н н о т а ц и я .  В статье исследованы практические результаты деятельно-
сти правоохранительных органов, осуществляющих уголовное преследо-
вание, выявление и пресечение контрабанды, в 2022 г. Данные сопоставле-
ны с имеющейся проблематикой в теории и правовой неопределенностью 
в законодательстве. Резюмировано, что мерам уголовного преследования, 
фактически применяемым на практике и имеющим правовые предпосылки в 
виде фрагментарного регулирования, должно быть придано достаточное за-
конодательное регулирование как эффективным инструментам выявления и 
пресечения преступлений в таможенной сфере. В связи с этим предложено 
расширить сферу применения и более подробного нормативного регулиро-
вания гласной части контролируемой поставки как основного эффективного 
инструмента борьбы в 2022 г. с контрабандой наркотических средств и ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров. Также предлагается внести соответствую-
щие изменения в ряд статей об оперативных мерах в оперативно-розыскное 
законодательство, дополнив их такими, как оперативное задержание, заса-
да, блокирование, прочесывание местности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовное преследование; досудебное производство; 
оперативно-розыскные мероприятия; контролируемая поставка; контрабан-
да наркотических средств; выявление и пресечение преступной деятельно-
сти.
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A b s t r a c t .  The article examines practical results of the activities of law 
enforcement agencies engaged in criminal prosecution, detection and suppression 
of smuggling in 2022. The data are compared with the existing problems in theory 
and legal uncertainty in legislation. It is summarized that criminal prosecution 
measures actually applied in practice and having legal prerequisites in the form of 
fragmentary regulation should be given sufficient legislative regulation as effective 
tools for detecting and suppressing crimes in the customs sphere. In this regard, it is 
proposed to expand the scope of application and more detailed normative regulation 
of the public part of controlled delivery as the main effective tool for combating 
smuggling of narcotic drugs and substances, their analogues and precursors in 
2022. It is also proposed to make appropriate amendments to a number of articles 
on law enforcement intelligence in the operational search legislation, supplementing 
them operational detention, ambush, blocking, combing the area.

Key w o r d s : criminal prosecution; pre-trial proceedings; law enforcement 
intelligence; controlled delivery; drug smuggling; detection and suppression of 
criminal activity.
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По данным правоохранительных органов, по линии деятельности службы 
противодействия контрабанде наркотиков за 9 месяцев в 2022 г. в ходе та-
моженного контроля пресечено незаконное проникновение на территорию 
Российской Федерации около 20 тонн наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. В связи с этим воз-
буждено 270 уголовных дел [1]. Успешное уголовное преследование стало 
возможным благодаря качественно организованному взаимодействию орга-
нов предварительного расследования и оперативных подразделений Феде-
ральной таможенной службы России, в том числе на международном уровне. 
Однако из 155 организованных контролируемых поставок лишь 124 были за-
вершены результативно, то есть показатель не стопроцентный, хотя эффек-
тивность данного метода доказана и проверена временем и имеет закрепле-
ние в международных правовых актах. Изначально правовой основой данного 
мероприятия является Венская Конвенция ООН от 19.12.1988 «О борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». 
Данный метод изначально применялся только в отношении наркотических 
средств, впоследствии его сфера расширялась. Так, в 2000 г. его можно было 
применять в отношении контрабанды алкогольной продукции и табачных из-
делий, так как в п. 1 ст. 2 расширился термин «контролируемая поставка», ко-
торая обозначает метод, при котором допускается импорт, провоз или экс-
порт на территорию государств незаконных или вызывающих подозрения 
партий грузов под надзором компетентных органов в целях дальнейшего 
расследования преступлений и выявления лиц, участвующих в совершении 
преступлений.

На сегодняшний день учащаются случаи организации преступной кон-
трабанды сложной маршрутной логистики: из государств Северной Африки 
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производится преступный ввоз наркотических средств в страны Евросоюза, 
откуда запрещенные вещества ввозятся уже на территорию стран СНГ, в том 
числе в Россию. Данная тенденция показывает, что европейские страны ис-
пользуются в качестве транзитной территории для дальнейших поставок нар-
котиков в Россию. Например, в октябре 2022 г. оперативно-розыскным под-
разделением таможенной службы совместно с ФСБ России и МВД России 
была изъята крупная партия наркотических средств в виде гашиша. Указан-
ные наркотики были провезены с территории Латвии в Российскую Федера-
цию на грузовом автомобиле с использованием фальшпола в качестве со-
крытия массой более 740 кг [2]. 

По-прежнему актуален рост контрабанды наркотических средств из стран 
Латинской Америки. Порты северо-западного направления остаются основ-
ными для ввоза наркотиков на территорию России. Так, в июне 2022 г. тамо-
женными органами было задержано морское судно, приплывшее из Респу-
блики Эквадор. На судне было обнаружено 400 кг наркотиков. Этот случай 
является рекордным для России, так как данная партия оценивается на ре-
кордную сумму в 4 млрд руб. 

Еще одним опасным направлением является ввоз синтетических наркоти-
ческих средств, психотропных веществ из стран Средней Азии [3, с. 180]. Так, 
в апреле Самарской таможней было выявлено транспортное средство, кото-
рое двигалось по маршруту из Киргизской Республики в Казахстан и далее 
в Российскую Федерацию. В ходе проверки было обнаружено 246 кг психо-
тропных средств [2].

Наиболее активно контролируемая поставка проводится в целях выяв-
ления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с перемещением 
определенной группы товаров (алкоголь и табачная продукция) [4, с. 139]. 
Контролируемая поставка в отношении указанных товаров может произво-
диться при наличии следующих условий: решение о поставке импортных и 
экспортируемых товаров принято руководителем федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
таможенном деле или заместителем руководителя; отсутствуют какие-либо 
законодательные ограничения для деятельности правоохранительных орга-
нов; разработаны и согласованы соответствующие планы взаимодействия с 
зарубежными правоохранительными органами.

При подготовке данных мероприятий необходимо предусмотреть все 
меры по нейтрализации контрнаблюдения со стороны преступных лиц, так 
как контрабандисты, в свою очередь, ведут контроль за прохождением гру-
за. Процедура таможенного оформления должна быть типичной, то есть не 
быть ни более строгой, ни более мягкой. Необходимо принять все меры по 
недопущению случайного обнаружения алкогольной или табачной продукции 
сотрудниками полиции. Так, например, при перевозке контрабандного груза 
на автомобиле очень высока вероятность того, что автомобиль будет досмо-
трен сотрудниками ГИБДД, что в данном случае приведет к провалу меро-
приятия [3, с. 179]. Ведь целью международной и контролируемой поставки 
является как задержание партии алкоголя и табачной продукции в конечные 
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точки маршрута преступных лиц, так и полноценный сбор доказательств в от-
ношении всех лиц, причастных к контрабанде. Во время направления груза в 
конечный пункт необходимо документировать всю деятельность поставщика 
с помощью видео-, фотофиксации, а также изымать документы, которые сви-
детельствовали о прохождении населенных пунктов. К данным документам 
относятся таможенные, гостиничные квитанции, билеты, данные о между-
городних телефонных переговорах. Параллельно необходимо осуществлять 
комплекс оперативных мероприятий в отношении грузоотправителей и гру-
зополучателей. В первом полугодии 2022 г. были произведены 73 контро-
лируемые поставки, в результате которых изъято 3 т наркотиков, 67 единиц 
оружия, 7325 патронов, 70 кг взрывчатых веществ, а также были задержаны 
и привлечены к уголовной ответственности члены преступных группировок и 
иные причастные лица. По всем выявленным фактам было возбуждено 107 
уголовных дел и 90 дел об административной ответственности [5]. 

Таким образом, полагаем, что в гл. 67 «Контролируемая поставка» феде-
рального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» необходимо внести 
статьи, которые будут регламентировать все этапы контролируемой поставки 
с их подробным описанием. Также следует добавить нормативное указание 
на необходимость согласования плана следственного действия и оператив-
но-розыскного мероприятия как эффективную модель планирования уголов-
ного преследования в отношении контрабанды.

Отдельно затронем проблем уголовного преследования других видов кон-
трабанды. Так, в целях выявления и пресечения незаконного ввоза и вывоза 
алкогольной и табачной продукции была проведена спецоперация «Акциз» 
в Северо-Западном, Южном, Центральном регионах России. В результате 
данной операции было возбуждено 15 уголовных дел и 186 дел об админи-
стративном правонарушении, выявлено 14 фактов контрабандных поставок в 
страны Западной Европы, а также был перекрыт канал поставок алкогольных 
изделий в страны Европейского Союза. Данная операция была реализована 
совместно с таможенными органами Чехии и Германии [2].

Для Российской Федерации всегда была актуальна проблема незаконного 
экспорта леса [6, с. 133], так как Россия – ведущий регион в данном направле-
нии экономических взаимосвязей. Однако эта же область является наиболее 
криминогенной для Дальневосточного и Сибирского регионов страны. При 
этом отметим, что в России до сих пор не существует методики для учета та-
моженными органами точного объема вывозимого леса [7, с. 62]. При этом 
органами уголовного преследования активно принимаются меры по противо-
действию незаконному вывозу леса как важнейшего стратегического ресурса 
страны. В 2022 г. по фактам экспорта леса на основании оперативных мате-
риалов было возбуждено 157 уголовных дел по ст. 226.1 и 194 УК РФ. Данный 
вид контрабанды характеризуется не только большим объемом незаконно 
вывозимого леса, но и устойчивостью противоправных мер и слаженностью 
преступных групп. Так, при взаимодействии оперативно-розыскных подраз-
делений таможенных органов и органов ФСБ России в Дальневосточном ре-
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гионе была пресечена деятельность преступной группировки в виде вывоза 
леса в крупном размере. Предположительный ущерб, который был нанесен 
противоправной деятельностью, составляет более 1 млрд руб. [5].

Также лидирующую позицию в сфере таможенного дела занимает неза-
конное перемещение через границу культурных ценностей [8, с. 77]. Основ-
ными направлениями такой контрабанды являются Европейский Союз, Китай, 
СшА. Рост уровня жизни у жителей азиатской части континента сформировал 
новый маршрут контрабанды [9, с. 88]. За 2022 г. было возбуждено 21 уго-
ловное дело по ст. 226.1 УК РФ. Наиболее предрасположены к данным пре-
ступлениям оказались западные и южные границы Российской Федерации, 
также таможенные посты аэропортов Внуково, Домодедово, шереметьево. 
В большинстве случаев выявлению данного вида контрабанды способству-
ет информация, которая была предоставлена органами внутренних дел, осу-
ществляющими совместное уголовное преследование и взаимодействие. Как 
правило, после получения информации о совершении данных преступлений 
таможенные органы приступают к разработке перечня организационных ме-
роприятий, направленных на борьбу с контрабандой культурных ценностей. 

Отметим исследования ученых, в которых раскрываются меры по эф-
фективному противодействию вышеназванных форм контрабанды. В трудах 
А. Ю. Козловского на теоретическом уровне они подразделены на статичные 
и динамические. Статичные методы предполагают ожидание сотрудниками 
подозреваемого в контрабанде лица, динамичные – совершение неких дей-
ствий, направленных на поиск подозреваемого лица [10, с. 49]. Автор отмеча-
ет недостаточность действующих мер на уровне как оперативно-розыскного, 
так и уголовно-процессуального законодательства и предлагает рассматри-
вать возможность расширения мер уголовного преследования за счет отрас-
левого законодательства, регламентирующего общественную безопасность 
и правопорядок в целом. К этому нет никаких ограничений и запретов в дей-
ствующем законодательстве антикриминального цикла, потому согласимся 
с мнением автора и в продолжение его мысли полагаем возможным рассмо-
треть вариант законодательного расширения перечня оперативно-розыск-
ных мер с учетом специфики деятельности таможенных органов по осу-
ществлению уголовного преследования. Так, ст. 6 федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» необходимо, на наш взгляд, допол-
нить такими оперативными мерами, как засада, блокирование, прочесыва-
ние местности, оперативное задержание. Данные мероприятия должны быть 
направлены на локализацию и предотвращение преступлений и физический 
захват подозреваемых лиц. Фактически эти меры производятся и в настоя-
щий момент организации уголовного преследования при взаимодействии 
нескольких подразделений правоохранительных органов. Полагаем, что пря-
мое включение названных мероприятий в состав оперативно-розыскных мер 
существенно повысит качество и скорость принятия решений при выявлении 
и пресечении как контрабанды, так и других преступлений. 

К примеру, такое пресекательное действие, как физический захват лица 
в момент подготовки, покушения или по факту совершения преступного де-
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яния, не предусмотрено федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» или УПК РФ. Содержащийся в ст. 91, 92 УПК РФ порядок за-
держания лица регламентирует процессуальную, а не фактическую сторону. 
О необходимости разграничения процессуального и внепроцессуального 
аспектов в задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, 
ведутся споры теоретиков и практиков достаточно давно. Показательным 
является количество защит кандидатских и докторских диссертаций на дан-
ную или сходную тему: свыше двух тысяч с 2001 по 2022 г. (Данные получе-
ны посредством выборки на сайте поиска диссертаций «DisserCat.com».) Но 
вопрос природы, оснований, условий и порядка задержания как меры госу-
дарственного принуждения не является объектом исследования данной ста-
тьи. Этим отступлением нами преследуется цель демонстрации отсутствия 
прямого законодательного регулирования важного с точки зрения защиты 
конституционного права человека и гражданина на законность и обоснован-
ность действий сотрудников правоохранительных органов в момент факти-
ческого задержания. В равной степени защиты требует право сотрудника 
органа, осуществляющего уголовное преследование, располагающего кон-
кретными условиями для задержания, но в отсутствие юридического права, 
закрепленного в указанных законе и кодексе. В 2022 г. обоснованность и за-
конность применения меры процессуального принуждения в виде задер-
жания становились предметом обсуждения в Верховном Суде Российской 
Федерации 193 раза (по данным на основе проведенной автором выборки с 
сайта «sudakt.ru», что свидетельствует о наличии правовой неопределенно-
сти в означенном вопросе. Поэтому включение оперативного задержания в 
качестве оперативно-розыскной меры видится вполне своевременным и не-
обходимым законотворческим действием.

Также следует отметить наличие внепроцессуальных действий, допуска-
емых законодателем для сотрудников органов, осуществляющих уголов-
ное преследование, как подготовительного этапа следственных действий в 
преддверии возбуждения уголовного дела и никоим образом не обретших 
поименования в качестве оперативно-розыскных мероприятий, но активно 
используемых в практической сфере. Речь в данном случае идет об изъятии 
предметов, материалов и сообщений, а также прерывании предоставления 
услуг связи в случае возникновения непредвиденной угрозы жизни и здоро-
вья лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности государства (ч. 1 ст. 15 федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). Данные действия не указаны в каче-
стве оперативно-розыскных мероприятий как легальные инструменты дея-
тельности оперативных подразделений, в том числе таможенных органов.

Первое мероприятие состоит в ограничении у подозреваемого лица ре-
альной возможности использования предметов, материалов и сообщений. 
Изъятие проводится также с целью создания благоприятных условий для 
проведения дальнейших оперативных мероприятий (например, изъятие нар-
котических средств проводится для дальнейшего сравнительного исследо-
вания образцов). Также после изъятия появляется возможность использовать 
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материалы в уголовном процессе, обеспечив им сохранность. На законода-
тельном уровне данное мероприятие не связано с определенными опера-
тивно-розыскными мероприятиями, а значит, оно может использоваться по 
каждому из них (например, в сборе образцов для сравнительного исследо-
вания, контролируемой поставке, оперативном внедрении, обследовании по-
мещений и зданий). То же относится к другому действию в виде возможности 
правоохранительных органов прерывания предоставления услуг связи. Это, 
конечно же, расширяет возможности правоохранительных органов, но вно-
сит неясность для обывателя, что создает почву для обжалования и затягива-
ния производства по уголовным делам. Потому считаем, что вышеназванные 
действия необходимо продублировать в качестве оперативных мероприятий 
в ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, полагаем, что мерам уголовного преследования, факти-
чески применяемым на практике и имеющим правовые предпосылки в виде 
фрагментарного регулирования, должно быть придано достаточное законо-
дательное регулирование как эффективным инструментам выявления и пре-
сечения преступлений в таможенной сфере.
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28 октября 2021 г. Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
было принято постановление № 32 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам». В том числе данным постановлением были внесены существенные 
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изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания (в редакции постановлений Пленума от 23.12.2010 № 31, 
09.02.2012 № 3, 17.11.2015 № 51). 

Полагаем, что данные изменения можно смело назвать революционными, 
полностью меняющими порядок применения института замены неотбытой 
части наказания более мягким видом, а по факту делающими его для некото-
рых категорий осужденных просто бессмысленным.

В частности, данным постановлением устанавливается, что при опреде-
лении срока вновь избранного, более мягкого наказания на основании ч. 2 
ст. 72 УК РФ должны использоваться положения ч. 1 ст. 71 УК РФ. В качестве 
примера приводится случай замены неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы сроком шесть месяцев на более мягкий вид наказания – ис-
правительные работы, срок которых не должен превышать одного года шести 
месяцев.

В результате внесенных изменений суды при рассмотрении ходатайств о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания должны 
применять правила пересчета сроков наказаний, установленных ч. 1 ст. 71 
УК РФ (должны применять коэффициенты, установленные ч. 1 ст. 71 УК РФ). 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 80 УК РФ суд может избрать любой бо-
лее мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в 
ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных кодексом для каждого вида на-
казания, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами в соответствии с ч. 2.

Последние изменения, внесенные в постановление Пленума от 21.04.2009 
№ 8, приводят к тому, что максимальный срок лишения свободы или прину-
дительных работ, который может быть заменен в порядке ст. 80 УК РФ более 
мягким видом, составляет:

– 2 месяца при замене на обязательные работы (с учетом коэффициента, 
установленного ч. 1 ст. 71 УК РФ, и максимального размера в 480 часов, уста-
новленного ч. 2 ст. 49 УК РФ);

– 8 месяцев при замене на исправительные работы (с учетом коэффици-
ента 3, установленного ч. 1 ст. 71 УК РФ, и максимального срока в 2 года, уста-
новленного ч. 2 ст. 50 УК РФ);

– 2 года при замене на ограничение свободы (с учетом коэффициента 2, 
установленного ч. 1 ст. 71 УК РФ, и максимального срока в 4 года, установлен-
ного ч. 2 ст. 53 УК РФ).

Принятые Верховным Судом Российской Федерации изменения были на-
правлены на избежание ситуации, возникающей при замене смягченного в 
порядке ст. 80 УК РФ наказания более строгим видом в порядке ч. 3 ст. 49, ч. 4 
ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ.

В подобных ситуациях суд был вправе заменить более мягкий вид наказа-
ния, избранный в порядке ст. 80 УК РФ, принудительными работами или ли-
шением свободы, при этом обязан был применить понижающие коэффици-
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енты, установленные для пересчета каждого вида наказания по отношению 
к принудительным работам или лишению свободы, что в свою очередь вело к 
снижению срока наказания, назначенного по приговору суда.

Поясним свою мысль на примере. Так, если лицу в порядке ст. 80 УК РФ ли-
шение свободы было заменено исправительными работами на срок один год 
шесть месяцев (из расчета один день исправительных работ к одному дню 
лишения свободы, как суды и поступали ранее), то в случае, когда осужден-
ный не приступил к его отбытию, суд, применяя положения ч. 4 ст. 50 УК РФ, 
заменял неотбытое наказание принудительными работами или лишением 
свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 
свободы за три дня исправительных работ, то есть на срок, не превышающий 
шести месяцев. Таким образом, злостное уклонение от обязательных работ 
приводило к сокращению срока лишения свободы на один год.

Попытка разрешить данную проблему была предпринята еще в 2013 г., 
когда Конституционным Судом Российской Федерации был рассмотрен за-
прос Курганского областного суда о проверке конституционности положений 
ст. 50, 80 УК РФ и ст. 396, 397 УПК РФ в связи с делом В. А. Суворова. 

В соответствии с обстоятельствами дела В. А. Суворов был приговорен к 
15 годам лишения свободы, в последующем не отбытая им часть наказания в 
виде лишения свободы была заменена более мягким видом наказания – ис-
правительными работами сроком на два года. В связи со злостным уклоне-
нием В. А. Суворова от отбывания исправительных работ в отношении него 
было направлено представление о замене не отбытого осужденным наказа-
ния в виде исправительных работ лишением свободы в соответствии с ч. 4 
ст. 50 УК РФ, то есть из расчета один день лишения свободы за три дня ис-
правительных работ.

Курганский областной суд посчитал данную ситуацию не соответствую-
щей конституционному принципу равенства перед законом и судом, так как 
предположил возможность несоразмерного сокращения неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору суда, в связи 
с чем обратился с соответствующим запросом в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который в определении от 17.01.2013 № 2-О указал, что 
федеральным законодателем в ст. 80 УК РФ установлено, что лицу, отбыва-
ющему наказание в виде лишения свободы, после отбытия части наказания, 
указанной в законе, судом, с учетом поведения указанного лица в период от-
бывания наказания, неотбытая часть наказания может быть заменена более 
мягким видом.

Такое правовое регулирование, по мнению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, обеспечивает реализацию принципа гуманизма, позво-
ляя каждому осужденному за совершение преступления просить о смягче-
нии наказания, назначенного ему приговором суда (ч. 3 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации), а также служит принципу экономии уголовной ре-
прессии.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что при 
рассмотрении соответствующего вопроса судам надлежит оценивать пози-
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тивные изменения в поведении осужденного, которые свидетельствуют «о 
возможности смягчения уголовной репрессии до необходимого и достаточ-
ного минимума принудительных мер, обеспечивающих достижение целей на-
казания» [1].

Конституционный Суд Российской Федерации также обращает внимание, 
что положения ст. 80 УК РФ не обусловливают ее применение требованиями к 
дальнейшему поведению лица, которому смягчено наказание. И, в отличие от 
условно-досрочного освобождения, нарушение режима отбывания вновь из-
бранного, более мягкого вида наказания не позволяет возобновить исполне-
ние оставшейся неотбытой части наказания, назначенного приговором суда.

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, федераль-
ный законодатель ввел регулирование, при котором применение положений 
ст. 80 УК РФ к положительно характеризующимся осужденным аннулирует не-
отбытую часть более строгого вида наказания, поэтому впоследствии, даже 
при нарушениях предусмотренных законом требований к отбыванию нового 
наказания, допускаемых осужденным, невозможно вернуться к исполнению 
прежнего вида наказания.

Любое иное понимание положений ст. 80 УК РФ будет противоречить пра-
вовой природе института замены наказания более мягким видом и факти-
чески будет означать, что судебное решение, вступившее в законную силу, 
может быть отменено вопреки его безусловному характеру и при отсутствии 
предназначенной для его отмены уголовно-процессуальной процедуры.

Данные положения суд подтвердил в определении от 19.12.2019 № 3357-О 
[2].

Безусловно, что ситуации, на которые в свое время обратил внимание 
Курганский областной суд, недопустимы. 

Многие авторы, посвятившие свои исследования проблемам замены не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания, вносили предложе-
ния о внесении изменений в ст. 80 УК РФ и ст. 175 УИК РФ. 

Так, например, А. А. Урусов предлагал решить данную ситуацию путем 
внесения изменений в ст. 80 УК РФ, предусматривающих ответственность 
за злостное уклонение от отбывания примененного в порядке замены более 
мягкого наказания, по примеру ч. 7 ст. 79 УК РФ, придав тем самым условный 
характер ст. 80 УК РФ [3, с. 130].

Аналогичные предложения вносили Т. Г. Черненко, И. В. Масалитина, ука-
зывая на целесообразность внесения в ст. 80 УК РФ положения, согласно ко-
торому при злостном уклонении от отбывания вновь назначенного наказания 
необходимо применять правила его замены более строгим видом, предусмо-
тренные ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 6 ст. 53.1 УК РФ [4, с. 129].

К. А. Волков, анализируя возможность увеличения срока наказания, на-
значенного по приговору суда, при его замене в порядке ст. 80 УК РФ бо-
лее мягким видом, отмечал, что при применении ст. 80 положения ст. 71 и 72 
УК РФ не могут применяться для целей определения срока вновь избирае-
мого наказания, так как «по своим основаниям, содержанию, целям, а также 
условиям замены имеют не только отличную правовую природу, но и форму 
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воздействия», в связи с чем предлагал дополнить ч. 3 ст. 80 УК РФ, закрепив 
на законодательном уровне запрет превышения неотбытой части срока на-
казания, назначенного по приговору суда, сроком более мягкого вида нака-
зания [5, с. 22].

Ранее Верховный Суд Российской Федерации в своих решениях отмечал, 
что по смыслу закона срок более мягкого вида наказания, назначенный в по-
рядке замены, не должен превышать неотбытую часть срока лишения свобо-
ды. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации в определении суда надзорной инстанции от 16.08.2007 по делу 
№ 49-Дп07-145к изменила решения нижестоящих судов на том основании, 
что нижестоящие суды, заменяя наказание более мягким видом, фактиче-
ски увеличили срок, назначенный приговором суда, чем ухудшили положение 
осужденного, который доказал свое исправление примерным поведением и 
честным отношением к труду. При этом судебная коллегия особо отметила, 
что назначение наказания более неотбытого срока, назначенного по приго-
вору суда, влечет последствия в виде ухудшения правового положения осуж-
денного, что недопустимо [6].

Особого интереса заслуживает позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по возможности увеличения срока наказания, назначенного 
по приговору суда, при его замене в порядке ст. 80 УК РФ более мягким ви-
дом.

Так, Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении 
от 29.05.2014 № 1186-О по жалобе Э. Р. Дибаева, которому неотбытая часть 
наказания в виде 7 месяцев 15 дней лишения свободы была заменена на 1 год 
10 месяцев 5 дней исправительных работ, указал, что ст. 80 УК РФ устанавли-
вается право суда избрать любой более мягкий вид наказания, указанный в 
ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных уголовным законом для каждого 
вида. При этом ч. 3 ст. 80 УК РФ не регламентирует вопросы, связанные с по-
рядком определения сроков наказаний, предусмотренных ст. 71 УК РФ, кото-
рой установлено, что одному дню лишения свободы соответствуют три дня 
исправительных работ (п. «в» ч. 1) [7].

Из данного определения можно сделать вывод, что при применении по-
ложений ст. 80 УК РФ не могут исполняться положения ст. 71 УК РФ как регла-
ментирующей совершенно иные вопросы, связанные с порядком определе-
ния сроков наказаний.

Полагаем, что ситуация, при которой злостное уклонение от отбывания 
наказания, избранного в порядке ст. 80 УК РФ, могло повлечь снижение срока 
наказания, назначенного по приговору суда, должна была быть решена пу-
тем внесения соответствующих изменений в ст. 49, 50, 53 УК РФ, которые не 
давали бы применять уменьшающие коэффициенты к лицам, которым более 
мягкий вид наказания ранее был избран при применении положений ст. 80 
УК РФ в порядке замены неотбытой части наказания более мягким видом.

До принятия изменений в постановление Пленума от 21.04.2009 № 8 мак-
симально возможный срок лишения свободы или принудительных работ, ко-
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торый мог быть заменен в порядке ст. 80 УК РФ, составлял четыре года при 
замене на ограничение свободы.

При этом сроки, после фактического отбытия которых осужденные могут 
обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания, практически совпадают со сроками, установ-
ленными ст. 79 УК РФ. Исключение составляют только сроки, установленные 
для лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статья-
ми 205, 205.1–205.5 и 361 УК РФ.

Ранее на практике сложилась ситуация, при которой в суды с ходатайства-
ми о замене неотбытой части наказания более мягкими видами обращались 
в основном лица, осужденные за статьи, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Лицам, 
осужденным по другим статьям, «выгоднее» обращаться в суд с ходатай-
ством об условно-досрочном освобождении, а не заменой наказания более 
мягким видом.

При таких обстоятельствах полагаем, что новая редакция постановления 
Пленума от 21.04.2009 № 8 не просто ухудшает положение осужденных, а прак-
тически ставит крест на самом институте замены наказания более мягким ви-
дом наказания для осужденных к длительным срокам лишения свободы.

Также обращает на себя внимание тот факт, что коэффициенты, установ-
ленные ч. 1 ст. 71 УК РФ, позволяют реализовать принцип справедливости, 
установленный ст. 6 УК РФ. Вместе с тем полагаем, что при применении по-
ложений ст. 80 УК РФ превалирующим должен являться принцип гуманизма, 
закрепленный в ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации. При приме-
нении новой редакции постановления принцип гуманизма не реализуется в 
полном объеме, так как в судебном заседании при рассмотрении соответ-
ствующего ходатайства неотбытая часть наказания фактически заменяется 
на равноценное наказание. 

При таких обстоятельствах институт замены неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения свободы для осужденных к дли-
тельным срокам становится просто бессмысленным.

Также необходимо учесть, что ранее положения ст. 71 распространялись 
только на случаи частичного или полного сложения наказаний по совокупно-
сти преступлений и совокупности приговоров, а также применялись при за-
мене наказания или сложении наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК РФ, 
а также при зачете времени содержания лица под стражей до вступления 
приговора суда в законную силу.

При таких обстоятельствах изменения, внесенные в указанное постанов-
ление, фактически представляют собой внесение изменений в ч. 1 ст. 71 и 
ст. 72 УК РФ.

В связи с этим встает вопрос легитимности тех положений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, которые регламентируют применение 
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повышающих коэффициентов при применении положений ст. 80 УК РФ. На 
наш взгляд, Верховный Суд Российской Федерации не вправе подменять со-
бой законодательную власть, фактически внося в уголовный закон измене-
ния, не получившие одобрения со стороны демократически избранного за-
конодательного и представительного органа государственной власти.

Полагаем, что в рассматриваемой ситуации Пленум высшей судебной 
инстанции страны вышел за рамки предоставленных ему Конституцией Рос-
сийской Федерации и законами полномочий, совершив тем самым «тихую» 
революцию. Сложившаяся ситуация опасна не только тем, что институт заме-
ны неотбытой части наказания более мягким видом претерпел значительные 
изменения, которые были бы возможны только путем внесения соответству-
ющих изменений в УК РФ. Гораздо большую опасность таит в себе сам факт 
превышения полномочий Верховного Суда Российской Федерации в данной 
ситуации.

Если на внесенные изменения не последует реакции со стороны законо-
дателя, это будет означать возможность и дальнейшего перекраивания уго-
ловного закона вне процедуры, предусмотренной Конституцией Российской 
Федерации.
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А н н о т а ц и я . Статья является продолжением рассуждений автора о меха-
низме уголовно-правового запрета, его уровнях. Обосновывается наличие 
двух уровней механизма уголовно-правого запрета: индивидуального и пу-
бличного. Тезис о реализации уголовно-правового запрета на двух взаимос-
вязанных уровнях подтверждается рассуждениями о продуктах уголовного 
права. Представлена структура алгоритма социального доверия и принуж-
дения через призму уголовно-правого запрета. 
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рядок; девиация; гражданство; правосудие; веление.
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Такое сложное и многогранное явление, как уголовно-правовой запрет, 
занимает центральное место в уголовно-правой реальности. На наш взгляд, 
действие уголовно-правого запрета осуществляется при помощи механизма 
запрета, то есть специального инструментария, который обладает необхо-
димым эффектом на индивидуальном уровне, обеспеченном психическими 
процессами и явлениями, индивидуальными свойствами и установками лич-
ности.

Однако там, где внутренние психические процессы и явления, состояния 
и воля лица (И. Я. Казаченко называет эту сторону «внутренней энергией» [1, 
с. 60]) не способны обеспечить соблюдение важнейших постулатов, обеспе-
чивающих безопасность существования индивида, общества и государства, 
такое положение становится основанием воздействия на человека со сторо-
ны общества. Соответственно, возникает необходимость реализации меха-
низма уголовно-правового запрета на публичном уровне.

На данном уровне механизм уголовно-правового запрета уже не различа-
ет внутренние переживания, психические состояния и волю лица на соблю-
дение или несоблюдение требований (за исключением тех, которые образу-
ют содержание вины, аффекта и вменяемости или невменяемости). 

Уголовный закон, в нормах которого легализуются государственно-власт-
ные предписания, образующие уголовно-правовые запреты, предполагает 
публичный уровень механизма их реализации, универсальность которого 
обеспечивается, прежде всего, принципом равенства в уголовном праве.

Согласно ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Законодатель установил равенство субъектов вне зависимости не только 
от статичных свойств личности (пол, раса, национальность и др.), но и иных, 
в том числе динамичных свойств индивида (психоэмоциональные состояния, 
психические процессы и иные субъективные свойства лица).

При этом следует согласиться с Т. В. Кленовой, которая утверждает, что 
«процесс назначения наказания не находится под воздействием принципа 
равенства граждан, он подчинен специфическому принципу уголовного пра-
ва – индивидуализации уголовной ответственности» [2, с. 67]. 

Иными словами, принцип равенства означает равное уголовно-правовое 
воздействие на любого гражданина, что и формирует публичный уровень ме-
ханизма уголовно-правовых запретов.
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В случае если субъективное, сигнальное отражение действительности, 
образующее психику человека, неспособно обеспечить соблюдение уголов-
но-правового запрета (индивидуальный уровень механизма уголовно-право-
го запрета), то этот запрет обеспечивается инструментариями публичного 
уровня, которые закреплены законодательно и соответствуют всей системе 
принципов уголовного права.

Публичный уровень механизма уголовно-правового запрета состоит в ле-
гализации в уголовном законе государственно-властных велений, обеспе-
ченных принудительной государственной силой. При этом предполагается 
определенное партнерство государства и гражданского общества.

В доктрине уголовного права представлена идея о продуктах уголовного 
права, качественное соотношение которых определяют модель действия уго-
ловного права. А. Э. Жалинский выделял три основных продукта уголовного 
права: социальный контроль, социальное доверие и принуждение [3, с. 624]. 
«Устанавливая систему запретов, уголовное право укрепляет или – в некото-
рых ситуациях – не укрепляет правопорядок, предписывая выбор типов, ви-
дов, форм поведения и существования институтов, альтернативных приня-
тым образцам», – отмечает исследователь [3, с. 626].

На наш взгляд, система уголовно-правовых запретов как важнейшее со-
держание уголовно-правовой реальности на публичном уровне воспроизво-
дит данные продукты. Действуя от имени и во благо общества, государство 
устанавливает систему уголовно-правовых запретов, которая на публичном 
уровне формирует контролируемую упорядоченность социальных связей и 
индивидуальных типов поведения. Государство должно стремиться к дости-
жению социального консенсуса в перечне запрещаемых актов поведения, 
устанавливая правила игры в обществе. При этом в случае социального одо-
брения системы уголовно-правовых запретов общество осуществляет кон-
троль за поведением субъектов и их групп. 

С другой стороны, система уголовно-правовых запретов обеспечивает 
нормальное социальное общежитие. При адекватной реализации государ-
ством задач по социальному контролю и управлению в обществе создается 
и функционирует здоровая система социальных связей, при которой каждый 
субъект чувствует защищенность своих законных прав и интересов. 

Такое состояние межсубъектных связей повышает качество социального 
взаимодействия, формируя социальное доверие. 

А. Б. Купрейченко и И. В. Мерсиянова определяют социальное доверие 
как психологическое отношение, которое включает «интерес и уважение к 
объекту или партнеру; представление о потребностях, которые могут быть 
удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения 
их удовлетворения и позитивные эмоциональные оценки партнера; рассла-
бленность и безусловную готовность проявлять по отношению к нему добрую 
волю, а также совершать определенные действия, способствующие успеш-
ному взаимодействию» [4, с. 45].

Система уголовно-правовых запретов, безусловно, призвана продуциро-
вать в обществе доверие, обеспечивая, с одной стороны, защищенность прав 
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и интересов, с другой – создавая предпосылки для полноценного и эффек-
тивного социального взаимодействия.

Разумеется, высказанное выше является идеальной картиной социально-
го мира, сюжет которой демонстрирует не просто гражданское общество, а 
высокоразвитое, духовное, высококультурное объединение идеальных лю-
дей.

Общеизвестна имманентность свойства девиации любому социальному 
конгломерату. Именно поэтому на публичном уровне механизм уголовно-пра-
вовых запретов должен содержать государственное принуждение. Следует 
отметить, что механизм уголовно-правового запрета содержит принуждение 
и на индивидуальном уровне, однако имеет иной побудительный оператор, 
основанный на механизмах психики, воли и сознания – самоограничение (са-
мопринуждение).

Е. А. Куманяева отмечает: «принуждение предполагает существование 
двух субъектов, один из которых выполняет активную роль (принуждает), а 
другой пассивную (подвергается принуждению), что отражает как объектив-
ные, так и субъективные связи, существующие между ними: с объективной 
стороны принуждение представляет собой внешнее воздействие на принуж-
даемого, а с субъективной – оно всегда направлено на достижение опреде-
ленной, заранее известной цели» [5, с. 86].

Механизм уголовно-правовых запретов на публичном уровне предполага-
ет наличие связи между адресатом запрета и государством, которое вправе 
применить принуждение при условии, что индивидуальный уровень уголов-
но-правовых запретов не привел к должному результату и подрывается со-
циальное межсубъектное доверие.

Данная связь обосновывается, в первую очередь, категорией граждан-
ства, то есть социально-правовой связью государства и человека. Именно 
поэтому считаем уместным использование при регламентации принципа ра-
венства в ст. 4 УК РФ термина «гражданин», поскольку данная связь суще-
ствует только между государством и его подданым.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства такая связь от-
сутствует, российская государственность не может предъявлять к данным 
категориям граждан тот же объем требований и обязанностей, как к россий-
ским. При этом, на наш взгляд, обязанность иностранных граждан и лиц без 
гражданства понести неблагоприятные последствия в связи с совершенным 
уголовно-правовым деянием является составляющей суверенитета государ-
ства, его правом на самостоятельную реализацию своих прав и обязанно-
стей, государственной правосубъектностью вне пределов и внутри страны. 

Таким образом, принуждение в отношении российских граждан как со-
ставляющая действия механизма уголовно-правовых запретов основано на 
идее гражданства как незримого отношения государства и его подданных, 
содержанием которого являются корреспондирующие права и обязанности 
сторон.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (лиц с иными 
культурно-историческими, религиозными, политическими и иными корнями), 
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механизм уголовно-правового запрета использует инструментарий сувере-
нитета государства и реализуется на публичном уровне, поскольку форми-
рование индивидуального уровня механизма уголовно-правового запрета 
подчинялось совершенно иным условиям (психосоциальным, историческим, 
культурным, религиозным).

Например, в Саудовской Аравии является уголовно наказуемым вожде-
ние автомобиля женщиной, в Дубае внебрачная связь наказывается годом 
тюремного заключения, в Таиланде законом запрещено наступать на деньги, 
в Гонконге жене по закону разрешено убить мужа, если она обнаружит, что 
он ей изменяет. Безусловно, индивидуальный уровень механизма уголовно-
правовых запретов российского гражданина и иностранца различается.

При этом индивидуальный и публичный уровни механизма уголовно-пра-
вового запрета являются взаимодополняющими, взаимозависимыми и ра-
ботают как механические шестеренки в коробке переключения передач ско-
ростей в автомобиле. Сначала мы используем первую скорость механизма 
уголовно-правого запрета, в последующем, при необходимости, включаем 
второй уровень (публичный).

«Первая скорость» механизма уголовно-правовых запретов иностранных 
граждан и лиц без гражданства имеет иные показатели и свойства, поэтому 
не способна к гармоничному взаимодействию со «второй скоростью», госу-
дарство не может гарантировать наличие первого (индивидуального) уровня 
у таких лиц, поэтому механизм уголовно-правого запрета в отношении дан-
ной категории лиц имеет только публичный уровень.

В данном случае государство не должно и не может обеспечивать их ра-
венство при формировании и реализации механизма уголовно-правовых за-
претов, поскольку политико-правовая связь и необходимый инструментарий 
отсутствуют. Более того, например, институт экстрадиции предусмотрен 
только для иностранных граждан и не применим в отношении российских. 

А. А. Гусейнова правильно отмечает: «Правосудие, наказывая преступ-
ника, исходит из того, что последний в качестве гражданина является соуч-
редителем законов и тем самым дал согласие быть наказанным в случае их 
нарушения. Принуждение, в том числе физическое, воспринимается в этих 
случаях как легитимное, справедливое» [6, с. 18–19].

Гражданин (не иностранный гражданин и не лицо без гражданства) с точ-
ки зрения политико-правой связи участвует в формировании законодатель-
ной власти, поэтому является косвенным соавтором уголовно-правовых за-
претов с учетом своего правосознания и иных личностных критериев. 

Таким образом, механизм уголовно-правового запрета имеет два уров-
ня. На первом уровне (индивидуальном) он предполагает функционирование 
личностных установок субъекта, которые являются результатом культурных, 
исторических, психоэмоциональных свойств личности, формируют его пра-
восознание и не позволяют совершать деяния, запрещенные в обществе. 
Структура механизма уголовно-правого запрета на данном уровне состоит в 
следующем алгоритме: личное правосознание – самоограничение (самопри-
нуждение) – законопослушное поведение. 
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На публичном уровне механизм уголовно-правого запрета, формируясь 
на принципах уголовного права, обеспечивает достижение задач уголовно-
го права и производит продукт уголовного права – формирует социальный 
контроль, обеспечивает социальное доверие и при необходимости позволяет 
государству осуществить легитимное и справедливое принуждение.

Структура механизма уголовно-правового запрета на публичном уров-
не предусматривает алгоритм: государственное веление – государственное 
принуждение – законопослушное поведение.

В случае если законопослушное поведение не достигается механизмом 
индивидуального уровня, то уголовно-правовой запрет функционирует на пу-
бличном уровне, предполагая государственное легитимное насилие.

Оба уровня механизма уголовно-правого запрета являются гармоничны-
ми, дополняющими и не взаимоисключающими друг друга.

Представляется, что соотнесение индивидуального и публичного уровней 
механизма уголовно-правовых запретов есть путь к наиболее качественному 
социальному общежитию, в котором заинтересованы и отдельные индивиды, 
и общество, и государство.
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Инженерно-технические средства охраны и надзора (ИТСОН) нацелены на 
создание условий для предупреждения и пресечения побегов, других престу-
плений и нарушений установленного режима содержания лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, повышения эффективности надзора 
за ними и получения необходимой информации об их поведении, а также для 
обеспечения выполнения других служебных задач, возложенных на отделы 
безопасности, охраны, конвоирования и розыска учреждений и территори-
альных органов ФСИН России. Одним из средств ИТСОН является дистанци-
онный надзор, который обширно начал внедряться в учреждениях уголовно-
исполнительной системы в 2019 г., о чем в своих работах писали А. П. Скиба и 
Н. С. Малолеткина [1, с. 70].

В. В. Горовой отмечает, что в ряде территориальных органов ФСИН Рос-
сии уже используются средства дистанционного надзора, выделяет их поло-
жительное воздействие на обеспечение, а также стимулирование правопо-
слушного поведения со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
[2, с. 106].

Р. В. Андриянов, Р. А. Филипьев справедливо отмечают, что технические 
средства надзора и контроля – это средства, обеспечивающие надежность 
охраны объектов уголовно-исполнительной системы, изоляцию осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, постоянный надзор за ними, а также выпол-
нение других задач, возложенных на оперативно-служебную деятельность 
учреждений ФСИН России [3, с. 7].

Анализируя деятельность соответствующих подразделений, можно кон-
статировать, что в настоящее время наметился определенный переход ин-
женерно-технического обеспечения служебной деятельности на качественно 
новый уровень, соответствующий современным требованиям, закономер-
ностям и тенденциям развития систем обеспечения безопасности, техники 
и технологий. При этом более активно должны осуществляться поиск, разра-
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ботка и апробация новых и перспективных подходов к организационно-так-
тическому обеспечению надзора, охраны и безопасности, направленные на 
тактически эффективное и экономически целесообразное построение ком-
плексов ИТСОН и внедрение прогрессивных и экономически выгодных спо-
собов охраны. 

В качестве одного их таких способов в настоящее время применяется и 
эффективно функционирует в ряде территориальных органов дистанцион-
ный надзор. 

На данный момент в науке не сложилась единая точка зрения на предмет 
того, что понимается под дистанционным надзором в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы. Так, В. В. Горовой под дистанционным 
надзором подразумевает комплекс различных мер – организационных, прак-
тических, технических, повышающих эффективность контроля и надзора за 
лицами, содержащимися в местах принудительного содержания, за счет ис-
пользования технических средств охраны и надзора [2, с. 105]. Согласимся с 
данной позицией, так как благодаря внедрению дистанционного надзора не 
только оптимизируется численность сотрудников младшего начальствующе-
го состава учреждений, исполняющих наказания, но и повышается уровень 
безопасности как всего учреждения, так и конкретных лиц за счет введения 
непрерывного наблюдения, а также оказывается благоприятное влияние на 
оперативную обстановку в учреждении посредством предупреждения и пре-
сечения нарушений со стороны подконтрольных лиц.

В этой связи в качестве предложений по организации дистанционного 
надзора в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в целях 
пресечения противоправных действий предлагается следующее:

1. При содействии правительства субъекта Российской Федерации не-
обходимо взаимодействие с АПК «Безопасный город», сущность которого 
заключается в реализации объективного контроля окружающей обстанов-
ки. Мониторинг окружающей обстановки посредством изучения реальной 
обстановки (стабильной и неожиданной), позволяющий анализировать и 
прогнозировать случаи наступления угроз параллельно со своевременным 
предупреждением общества о возможных угрозах, является основной зада-
чей данного комплекса. 

Например, между руководством УФСИН России по г. Москве и московским 
правительством достигнута договоренность об оказании содействия в полу-
чении средств надзора по программе «Безопасный город». Так, в 2019 г. по 
данной программе УФСИН России по г. Москве выделено для закупки требу-
емого оборудования 124 856 376 руб. В настоящее время производится пере-
дача закупленного правительством г. Москвы оборудования через террито-
риальное управление Росимущества г. Москвы.

Кроме того, достигнута договоренность о выделении денежных средств в 
2020 г., в том числе и на оборудование учреждений дуплексной связью и ви-
деонаблюдением в сумме 247 878 083 руб.

2. Внедрение дистанционного надзора без особых капитальных затрат на 
примере передового опыта ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тамбовской об-
ласти.
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В целях повышения надежности надзора объектов, совершенствова-
ния охранных систем, оптимизации постов дежурных смен в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Тамбовской области были объединены посты надзора за 
лицами, содержащимися в местах принудительного содержания, которые 
были расположены на одном этаже режимного корпуса учреждения. Прове-
дена работа по оборудованию камерных помещений коридора режимного 
корпуса учреждения, в которых находятся лица, содержащиеся под стражей, 
антивандальными камерами видеонаблюдения с передачей видеосигнала 
(изображения) с помощью вайфай-роутера от стационарного регистратора, 
осуществляющего обработку видеоизображения, на планшетный компьютер. 
Подразумевается, что сам планшет должен находиться под контролем млад-
шего инспектора дежурной службы, которым будет осуществляться одно-
временное наблюдение за камерами двух постов. Как правило, на один такой 
пост приходится не более ста человек. Он располагается на одном этаже ре-
жимного корпуса с учетом того, что территория поста должна находиться под 
постоянным наблюдением младшего инспектора.

Отметим, что по состоянию на 01.01.2021 в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах в надзоре за обвиняемыми и осужденными ис-
пользовались 155 924 стационарных видеокамеры (АППГ – 151 314) [4]. 

Для внедрения дистанционного надзора на примере ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Тамбовской области необходимо следующее оборудование:

– антивандальная видеокамера с разрешением 960 пикселей (в соответ-
ствии с Обзором об обеспечении подразделений безопасности (режима и 
надзора) техническими средствами надзора в 2020 г. от 17.03.2021 исх. № 03-
17060). Данное разрешение гарантирует достаточно точную детализацию ка-
дра, однако важным моментом является именно то, что специфика работы 
такой камеры заключается в передаче отображения без задержек и потерь, 
но не более чем до 500 метров. Антивандальной видеокамере свойственен 
режим «день/ночь». Его суть заключается в передаче цветного изображения 
днем, а монохромного – ночью. В целях повышения уровня достаточной ос-
вещенности, а также в случае ее отсутствия используется инфракрасная под-
светка, действие которой распространяется до 20 метров [4, с. 16]; 

– стационарный регистратор для подключения видеокамер. Место рас-
положения – серверное помещение. Осуществляет обработку видеосигнала 
(изображения) от камер видеонаблюдения на планшетный компьютер; 

– резервированный источник питания. Место расположения – серверное 
помещение. Основная задача – питание видеокамер, а также иных устройств 
с напряжением 12В–5А;

– вайфай-роутер. Место расположения – коридор в защитном коробе. 
Предназначен для объединения регистратора и планшета в одну локальную 
сеть, то есть передачи видеосигналов изображений от подключенных камер 
видеонаблюдения к регистратору, на планшетный компьютер;

– видеопланшет. Находится у младшего инспектора дежурной службы, 
предназначен для дистанционного надзора за лицами, содержащимися под 
стражей в камерах режимного корпуса. С помощью установленной програм-
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мы vMEyev2, настроенной на основной видеопоток, осуществляется просмотр 
изображения от камер видеонаблюдения, подключенных к регистратору;

– информационное табло. Место расположения – пост. Служит для опове-
щения о чрезвычайных ситуациях и вызова младшего инспектора, сотрудни-
ка, дежурящего на посту;

– дуплексная связь. Место расположения – камерное помещение, пост. 
Дуплексное переговорное устройство предназначено для громкоговорящей 
связи оператора, часового с подозреваемыми, обвиняемыми и осужден- 
ными. 

Вышеуказанное оборудование в настоящее время применяется в ряде 
учреждений, и поскольку оно является общедоступным, его необходимо мо-
бильно внедрять в деятельность учреждений, исполняющих наказания, так 
как положительной стороной является его оптимальная цена. Благодаря ис-
пользованию данного системного оборудования есть возможность совер-
шать операции с полученными с видеокамер данными в интеллектуальных 
системах, функционирование которых происходит посредством принятия 
оптимальных решений по обеспечению безопасности объектов.

Внедрение данного передового опыта экономически выгодно (табл.).

Таблица оборудования для видеонаблюдения

Наименование оборудования Цена за 1 единицу  
по состоянию на 2021 г.

Видеокамера Айтек Про AHD-DvpF 2600 руб.

Регистратор J2000-NVR08 V.3 3600 руб.

Блок питания 12В – 1 шт., 5 А 2500 руб.

Вайфай-роутер Xiaomi Mi Router 4 Pro 2300 руб.

Планшет IRBIS TZ718, 1GB, 16GB 4000 руб.

Дуплексная связь COMMAX CM-810M 5000 руб.

Информационное табло 1500 руб.

Структурированные кабельные сети 15 руб. за 1 м.

Всего ≈ 21 500 руб.

Особо подчеркнем необходимость соблюдения правил пожарной без-
опасности. При переводе объекта на метод дистанционного надзора объект 
должен быть оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Следует 
помнить о печальном опыте использования ИТСОН. Так, 26.01.1987 в ПКТ и 
шИЗО ИТК-5 усиленного режима УВД Куйбышевского облисполкома произо-
шел пожар. Вывод государственной комиссии звучал так: «одной из основных 
причин, приведших к гибели 32 человек, стала несовершенная конструкция 
электрозамков, с помощью которых дежурные шИЗО и ПКТ дистанционно от-
крывали и закрывали камеры. В момент пожара электропроводка системы 
“Примула” быстро сгорела, а резервного питания она не имела» [5, с. 492].

Таким образом, для эффективного функционирования в местах прину-
дительного содержания технологий дистанционного надзора как способа и 
средства пресечения противоправных действий на территории режимных уч-
реждений считаем необходимым предусмотреть и организовать более тесное 
и оперативное взаимодействие специалистов-практиков с научно-педагоги-
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ческими кадрами научно-исследовательских, образовательных учреждений 
и фирмами-производителями соответствующей аппаратуры. 

Помимо этого, необходимо своевременно внедрять в деятельность уч-
реждений уголовно-исполнительной системы передовой опыт использова-
ния ИТСОН посредством взаимодействия разных структурных подразделе-
ний по направлениям деятельности. Так, например, стоит уделить внимание 
реализации опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ, ла-
бораторных и полигонных испытаний. При этом процесс подготовки будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы должен включать учебно-
методические программы, составленные с учетом современных технологий, 
организации охраны и надзора в местах принудительного содержания. Также 
необходимо предусмотреть изучение характеристик нового оборудования на 
практических занятиях.

Применение как используемого на сегодняшний день, так и новейше-
го оборудования в целях обеспечения безопасности режимных объектов 
предполагает наличие высококвалифицированных специалистов в отделах 
информационно-технического обеспечения, непосредственно осуществля-
ющих внедрение и эксплуатационное обслуживание технических средств. 
В реализации данного направления основные функции должны быть возло-
жены на ведомственные учебные заведения и их профессорско-преподава-
тельский состав. 

При этом помимо подготовки дипломированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием ведомственные учебные заведения долж-
ны выполнять и более широкие функции многоуровневых учебно-научных 
центров, одновременно реализуя различные образовательные программы 
очного, заочного, довузовского и послевузовского образования. Особое вни-
мание в учебных заведениях должно уделяться организации на качественно 
новом уровне профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов инженерно-технического обеспечения, служб 
охраны и надзора. Необходимо также отметить, что при организации образо-
вательного процесса в ведомственных вузах, помимо совершенствования и 
поиска новых форм и методов, превалирующими должны быть практические 
компоненты учебного процесса.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Скиба А. П., Малолеткина Н. С. Общественный контроль за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы: предмет и виды субъектов // Вестник 
Самарского юридического института. 2020. № 2 (38). С. 69–73.
2. Горовой В. В., Горовой В. В. Дистанционный надзор в уголовно-исполнительной 
системе // Закон и право. 2018. № 9. С. 105–111.
3. Андриянов Р. В., Филипьев Р. А.. Правовое регулирование и практика применения 
технических средств надзора и контроля в обеспечении режима : учеб. пособие / 
отв. ред. Р. В. Андриянов. Новокузнецк, 2015. 52 с.
4. Использование систем видеонаблюдения при осуществлении надзора за осуж-
денными, содержащимися в исправительных учреждениях : учеб.-метод. пособие / 
отв. ред. А. В. Пискунова. М., 2006. С. 15–35.



160

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

5. Ремесло окаянное: очерки по истории уголовно-исполнительной системы Са-
марской области / лит. ред. В. В. Ерофеев. Самара, 2004. 492 с.

REFERENCES

1. Skiba A.P., Maloletkina N.S. Skiba A. P., Maloletkina N. S. Public control over the activities 
of the penal system: subject and types of subjects. Vestnik Samarskogo yuridicheskogo 
instituta = Bulletin of the Samara Law Institute, 2020, no. 2 (38), pp. 69–73. (In Russ.).
2. Gorovoi V.V., Gorovoi V.V. Remote supervision of the penal system. Zakon i pravo = Law 
and Legislation, 2018, no. 9, pp. 105–111. (In Russ.).
3. Andriyanov R.V., Filip’ev R.A. Pravovoe regulirovanie i praktika primeneniya 
tekhnicheskikh sredstv nadzora i kontrolya v obespechenii rezhima: ucheb. posobie 
[Legal regulation and practice of using technical means of supervision and control in 
ensuring the regime: teaching guide]. Ed. by Andriyanov R.V. Novokuznetsk, 2015. 52 p.
4. Ispol’zovanie sistem videonablyudeniya pri osushchestvlenii nadzora za osuzhdennymi, 
soderzhashchimisya v ispravitel’nykh uchrezhdeniyakh: ucheb.-metod. posobie [The use 
of video surveillance systems in the supervision of convicts held in correctional facilities: 
teaching guide]. Ed. by Piskunov A.V. Moscow, 2006. Pp. 15–35.
5. Remeslo okayannoe: ocherki po istorii ugolovno-ispolnitel’noi sistemy Samarskoi 
oblasti [Unpopular craft: essays on the history of the penal system of the Samara Oblast]. 
Ed. by Erofeev V.V. Samara, 2004. 492 p.

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИЛЮХИН – стар-
ший преподаватель кафедры режима и ох-
раны в уголовно-исполнительной системе 
Самарского юридического института ФСИН 
России, Самара, Россия, i.s.e.1984@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-8904-8729
ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ДЕНИСЕНКО – старший 
преподаватель кафедры управления и ин-
формационно-технического обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы Самарского юридического института 
ФСИН России, Самара, Россия, suisamara@
yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-0984-
4819

SERGEI E. ILYUKhIN – Senior Lecturer at the 
Department of Management and Security in 
the Penal System of the Samara Law Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Samara, Russia, i.s.e.1984@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-8904-8729
OLEG I. DENISENKO – Senior Lecturer at the 
Department of Management and Information 
Technology Support for the Penal System 
Activities of the Samara Law Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, Samara, 
Russia, suisamara@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0003-0984-4819

Статья поступила 07.09.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT ThE AUThORS



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21)

161

Научная статья
УДК 343.195
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.017

К вопросу об особенностях рассмотрения 
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А н н о т а ц и я . При рассмотрении в суде уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних требуется исследование как предмета доказывания, так и 
обстоятельств, подлежащих установлению. Вместе с тем уголовно-процес-
суальный закон при рассмотрении такой категории дел в суде присяжных не 
отнес выяснение обстоятельств, указанных в п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ, к 
компетенции коллегии присяжных. Данный вопрос является дискуссионным 
и в рамках науки уголовного процесса. Особенности и специфика судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетних должны обеспечивать таким под-
судимым дополнительные гарантии правовой защиты, а равно максимально 
индивидуальный подход к исследованию совершенного деяния. В рамках 
статьи на основе положений науки уголовного процесса и правопримени-
тельной практики обсуждается проблема компетенции коллегии присяжных 
при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : суд присяжных; судебное следствие; государственное 
обвинение.
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A b s t r a c t . When considering criminal cases involving minors in court, both the 
subject of proof and the circumstances to be established should be considered. 
At the same time, the criminal procedure law, when considering such a category 
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of cases in a jury trial, does not refer clarification of the circumstances specified in 
paragraphs 1–3 of Part 1 of Article 421 of the Criminal Procedural Code of the Russian 
Federation to the competence of the jury. This issue is also debatable within the 
framework of the science of criminal procedure. The specifics of legal proceedings 
against minors should provide such defendants with additional guarantees of legal 
protection, as well as an individual approach to the investigation of the committed act. 
Within the framework of this article, on the basis of provisions of criminal procedure 
science and law enforcement practice, the problem of the competence of the jury in 
consideration of criminal cases involving minors is discussed.

K e y w o r d s : jury trial; judicial investigation; state prosecution.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Kaplunov A.S. On the specifics of jury trial for criminal cases 
involving minors. Ius publicum et privatum: online scientific and practical jour-
nal of private and public law, 2023, no. 1 (21), pp. 161–167. doi: 10.46741/2713-
2811.2023.21.1.017.

Право подсудимого заявить ходатайство о рассмотрении его дела колле-
гией присяжных выступает в качестве одной из его процессуальных гаран-
тий, предоставляемой на основе дискреционных полномочий федерального 
законодателя в соответствии со ст. 64 Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
20.05.2014 № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части тре-
тьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова» признал недопустимость 
рассмотрения судом присяжных дел в отношении несовершеннолетних под-
судимых. Однако в постановлении от 22.05.2019 № 20-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского 
областного суда» признал возможность рассмотрения судом присяжных уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних подсудимых, совершивших 
преступления в соучастии с совершеннолетними. Кроме этого, в данном 
постановлении суд установил, что сведения о личности такого несовершен-
нолетнего обвиняемого подлежат исследованию с участием присяжных за-
седателей лишь в той мере, в какой они необходимы для доказывания от-
дельных признаков состава преступления. Дальнейшего законодательного 
воплощения нормы-идеи Конституционного Суда Российской Федерации не  
получили.

Непоследовательная позиция суда породила интерес научного сообще-
ства к процессуальным особенностям рассмотрения судами присяжных 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних. В частности, в доктрине 
уголовного процесса остается неразрешенной проблема исследования в су-
дебном следствии в суде присяжных обстоятельств, подлежащих установле-
нию при производстве по делам в отношении несовершеннолетних.

В уголовно-процессуальном законодательстве до настоящего времени 
отсутствуют нормы, относящие установление п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ к ком-
петенции присяжных.
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Вопрос об изучении в рамках следствия с участием присяжных обстоя-
тельств, подлежащих установлению при производстве в отношении несо-
вершеннолетних (то есть возраста несовершеннолетнего, числа, месяца и 
года рождения; условий жизни и воспитания, уровня психического развития 
и иных особенностей его личности; влияния на несовершеннолетнего стар-
ших по возрасту лиц) высшими судебными инстанциями, в доктрине уголов-
но-процессуального права урегулирован не был, но находил свое отражение 
в работах исследователей-правоведов.

Е. В. Носкова и Д. В. Кочетков отмечают, что в современном российском 
уголовно-процессуальном законодательстве должно сохраниться право не-
совершеннолетних подсудимых на суд присяжных. Вместе с тем отсутствие 
дифференциации применения суда присяжных для несовершеннолетних 
создает базу для реформирования действующего законодательства, а сле-
довательно, для проведения научных изысканий [1].

Иной позиции придерживаются В. В. Николюк и Т. А. Владыкина, которые 
полагают, что специфика доказывания виновности несовершеннолетнего 
требует детального исследования всех данных о личности такого подсудимо-
го, чем и создается невозможность соблюдения по таким делам положений 
ч. 8 ст. 335 УПК РФ, что в свою очередь повлечет отмену приговора. Поэтому 
разрешение уголовного дела в отношении несовершеннолетних подсудимых 
судом с участием присяжных заседателей носит дискриминационный харак-
тер по отношению к совершеннолетним соучастникам [2].

Таким образом, проблема исследования в судебном следствии в суде при-
сяжных обстоятельств, подлежащих установлению, выходит за рамки спора о 
процессуальном моменте осуществления такового. От результатов научного 
разрешения данной проблемы зависит доказанность конституционно-право-
вой гарантии для несовершеннолетних обвиняемых в виде доступа к суду 
присяжных.

По-прежнему, согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ, запрещено в ходе судебно-
го следствия исследовать обстоятельства, способные вызвать у присяж-
ных предубеждение относительно подсудимого. Но вместе с тем, согласно 
ст. 421 УПК РФ, при производстве судебного разбирательства в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого устанавливаются обстоятельства, ука-
занные в п. 1–3 ч. 1 данной статьи.

Для того чтобы разрешить вопрос об относимости перечисленных п. 1–3 
ч. 1 ст. 421 УПК РФ обстоятельств к компетенции присяжных, а следователь-
но, к необходимости их изучения в рамках судебного следствия, необходимо 
разрешить вопрос об относимости обстоятельств, подлежащих установле-
нию, к фактической стороне совершенного деяния.

С одной стороны, в силу прямого законодательного установления (ст. 335, 
421 УПК РФ) п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ относятся не к данным о личности под-
судимого, а к обстоятельствам, подлежащим установлению, то есть, как от-
мечает Е. В. Брянская, составляют специальный предмет доказывания [3]. 
Иной концепции придерживается Т. Н. Михайлова, которая отмечает, что за-
конодательная детализация не создает нового предмета доказывания [4].
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Примечательна позиция Г. Н. Ветровой, согласно которой возраст, условия 
жизни и воспитания, влияние старших по возрасту являются лишь конкрети-
зацией обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого [5]. 

Согласно позиции Л. И. Самитовой, всесторонность и полнота расследо-
вания уголовного дела в отношении несовершеннолетних предполагают не-
делимость предмета доказывания от обстоятельств, подлежащих установле-
нию [6], и, соответственно, образуют один предмет доказывания.

Отсутствие в доктрине уголовного процесса единства точек зрения по 
проблеме предмета доказывания по делам в отношении несовершеннолет-
них транслируется на дифференцированные формы рассмотрения уголов-
ных дел. 

Вместе с тем в рамках настоящего исследования представляется обосно-
ванной точка зрения, согласно которой обстоятельства, указанные в п. 1–3 
ч. 1 ст. 421 УПК РФ, не формируют второй предмет доказывания, а конкрети-
зируют ст. 73 УПК РФ, образовывая органическое единство. Наличие второго, 
дополнительного, специального предмета доказывания чрезмерно расширя-
ет круг обстоятельств, устанавливаемых и анализируемых при производстве 
по уголовному делу.

Таким образом, п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ являются неотъемлемой частью 
обстоятельств, характеризующих личность подсудимого (п. 3 ч. 1 ст. 73), кото-
рые подлежат установлению коллегией присяжных как фактическая состав-
ляющая совершенного преступления.

Потребность несовершеннолетних в особой правовой защите государ-
ства требует установления дополнительных данных, которые позволят выяс-
нить обстоятельства совершенного преступления. 

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних», особенности и специфика судопроизводства 
в отношении несовершеннолетних должны обеспечивать таким подсудимым 
дополнительные гарантии правовой защиты, а равно максимально индивиду-
альный подход к исследованию совершенного деяния. Изучение указанных 
обстоятельств способствует вынесению правосудного решения лицом, рас-
сматривающим уголовное дело.

Изложенное выше свидетельствует о том, что обстоятельства, указанные 
в п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ, должны быть изучены с участием присяжных, по-
скольку не могут быть рассмотрены наукой и практикой в качестве обстоя-
тельств, дискредитирующих подсудимого, а направлены в том числе на уста-
новление признаков преступления.

Их изучение позволит сторонам в последующем при составлении вопро-
сного листа ставить частные вопросы, разрешение которых может влиять на 
степень и характер виновности подсудимого. Также изучение обстоятельств, 
подлежащих установлению, требуется для понимания фактических обстоя-
тельства совершения преступления.
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К примеру, при совершении умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенного 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (несовершеннолетний и совершеннолетний) (ч. 4 ст. 111 УК РФ), в 
рамках судебного следствия потребуется установление обязательных при-
знаков состава преступления (возраст несовершеннолетнего, число, месяц 
и год рождения; вменяемость, то есть уровень его психического развития и 
иные особенности его личности).

Установление же в рамках судебного следствия влияния на несовершен-
нолетнего старших по возрасту лиц присяжными заседателями в анализиру-
емом примере требуется для установления факта совершения преступления 
в соучастии (то есть для установления факультативного признака состава 
преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ).

Следует учитывать, что обстоятельства, подлежащие установлению, на-
правлены на создание дополнительных гарантий для подсудимых, в том 
числе могут быть учтены при признании последних заслуживающими снис-
хождения. Наука уголовного процесса традиционно рассматривает обстоя-
тельства, подлежащие установлению при производстве по уголовному делу в 
отношении несовершеннолетнего, как дополнительные гарантии всесторон-
ности проведенного расследования.

Так, Е. И. Третьякова отмечает, что положения ст. 421 УПК РФ направлены 
на обеспечение правовой защиты несовершеннолетних участников уголовно-
го судопроизводства [7]. И. В. Овсянников указывает, что данные обстоятель-
ства не только важны, но и создают дополнительные гарантии обеспечения 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) [8].

Подводя итог, отметим, что изучение коллегией присяжных обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовным делам в отношении несовершенно-
летних, не противоречит нормам и духу уголовного процессуального законо-
дательства, так как они образуют фактическую (а не юридическую) сторону 
преступного деяния, являющуюся компетенцией коллегии присяжных.

Исследование в судебном следствии в суде присяжных обстоятельств, пе-
речисленных в п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ, не может рассматриваться в качестве 
дискриминации совершеннолетних подсудимых, так как оно по своей приро-
де является элементом предмета доказывания и дополнительной гарантией 
невынесения в отношении детей незаконного приговора, а не направлено на 
ущемление прав иных участников процесса.

В том случае если лицо к моменту начала судебного следствия уже до-
стигло возраста 18 лет, полагаем, что обстоятельства, указанные в ст. 421 
УПК РФ, также должны изучаться присяжными, поскольку они могут влиять 
на разрешение вопроса о снисхождении.

Действующим уголовно-процессуальным законом вопросы компетенции 
по установлению п. 1–3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ в отношении несовершеннолетних 
подсудимых при производстве в суде присяжных не установлены. Поэтому 
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для процессуального закрепления данного механизма ч. 8 ст. 335 УПК РФ не-
обходимо дополнить абз. 2 следующего содержания:

«Обстоятельства, подлежащие установлению в соответствии со п. 1–3 ч. 1 
ст. 421 УПК РФ по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, ис-
следуются с участием присяжных заседателей».
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются актуальные вопросы воспитатель-
ной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции ФСИН России. Отмечается, что на сегодняшний день законо-
дательной регламентации организации воспитательной работы в отношении 
осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы, нет. Уголов-
но-исполнительные инспекции в своей работе вынужденно ориентируются 
на аналогии в праве, касающиеся организации воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы. В связи с чем необходимо внесение соот-
ветствующих дополнений в полномочия и обязанности сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций в рамках организации воспитательной рабо-
ты. Следует закрепить на законодательном уровне понятие воспитательной 
работы с осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, а также ее цели и задачи, перечень форм, методов и направлений. 
Рассматриваются и другие проблемы воспитательной работы с указанной ка-
тегорией осужденных, предлагаются пути их решения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : осужденный; уголовно-исполнительная инспекция; 
воспитательная работа; уголовное наказание; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; ис-
правительные работы; ограничение свободы.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Комбаров Р. В. К вопросу о проведении воспитатель-
ной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал 
частного и публичного права. 2023. № 1 (21). С. 168–177. doi: 10.46741/2713-
2811.2023.21.1.018.

Original article

On the Issue of Conducting Educational Work with Convicts 
Registered with Criminal Executive Inspections

ROmAN V. kOmbAROV

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, R.V.Kombarov@yandex.ru, https://
orcid.org/0000-0002-4255-041X



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21)

169

A b s t r a c t . The article deals with topical issues of educational work with convicts 
registered criminal executive inspections of the Federal Penitentiary Service of 
Russia. It is noted that to date, there is no legislative regulation of the organization 
of educational work in relation to those sentenced to punishments alternative to 
imprisonment. Criminal executive inspections in their work are forced to focus 
on analogies in law concerning the organization of educational work with those 
sentenced to imprisonment. In this connection, it is necessary to make appropriate 
additions to the powers and duties of employees of criminal executive inspections 
within the framework of the organization of educational work. It is necessary to 
consolidate at the legislative level the concept of educational work with those 
sentenced to criminal penalties not related to deprivation of liberty, as well as its 
goals and objectives, a list of forms, methods and directions. Other problems of 
educational work with the specified category of convicts are also considered, ways 
of their solution are proposed.

Key w o r d s : convict; criminal executive inspection; educational work; criminal pun-
ishment; deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activi-
ties; correctional labor; restriction of freedom.

5.1.4. Criminal law sciences.
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convicts registered with criminal executive inspections. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 (21),  
pp. 168–177. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.018.

В настоящее время уровень реализации уголовной и уголовно-испол-
нительной политики в России отвечает международным тенденциям в этой 
области. Основная из них – сокращение уголовной репрессии посредством 
снижения объема назначения наказания в виде лишения свободы за счет 
расширения сферы применения альтернативных наказаний. 

На сегодняшний день более 72 % судебных решений по уголовным де-
лам связаны с назначением альтернативных уголовных наказаний. Большую 
часть из них исполняют уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России. 
Отмечается также значительный рост назначения некоторых видов уголов-
ных наказаний, не связанных с изоляцией от общества [1, с. 6–7]. В связи с 
этим воспитательная работа с лицами, осужденными к уголовным наказани-
ям, не связанным с изоляцией от общества, ее организация, планирование 
и проведение приобретают все большую актуальность в современных ус-
ловиях деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Феде- 
рации.

Согласно ст. 9 УИК РФ, воспитательная работа служит одним из основных 
средств исправления осужденных. В целом она представляет собой систе-
му мер воспитания осужденных, которые основаны на общих педагогических 
принципах и имеют четкое научно-педагогическое обоснование. Комплекс 
этих мер призван обеспечивать исправление осужденных как конечную цель 
исполнения уголовного наказания и способствовать формированию их зако-
нопослушного поведения [2].

В отличие от воспитательной работы, осуществляемой в отношении осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, особенностям 
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы в УИК РФ посвя-
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щена гл. 15. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, регламен-
тирующие воспитание осужденных, распространяются только на осужденных 
к лишению свободы. Эти лица содержатся в закрытых исправительных учреж-
дениях, в которых предусмотрены воспитательные службы. На сегодня зако-
нодательной регламентации организации воспитательной работы в отноше-
нии лиц, осужденных к альтернативным лишению свободы наказаниям, нет.

Согласно уголовно-исполнительного законодательству воспитательная 
работа должна проводиться в отношении осужденных к таким уголовным 
наказаниям, как лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью (ч. 3 ст. 33 УИК РФ), исправительные 
работы (ч. 3 ст. 39 УИК РФ) и ограничение свободы (ч. 6 ст. 47.1 УИК РФ, ч. 1 
ст. 54 УИК РФ). В Положении об уголовно-исполнительных инспекциях и нор-
мативе их штатной численности, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729, дублируется обязанность 
по организации и проведению воспитательной работы в отношении осужден-
ных к данным видам уголовных наказаний. Законодатель, указывая на обя-
зательность проведения воспитательной работы, не конкретизирует, каким 
образом она должна осуществляться, в каких формах и с применением каких 
методов. 

Пункт 33 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом 
Минюста России от 20.05.2009 № 142, только воспроизводит обязательность 
воспитательной работы в отношении осужденных к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. То есть при исполнении данного вида наказания беседа яв-
ляется одной из основных форм воспитательной работы (п. 22).

При этом единственной мерой воздействия является невключение перио-
да занятия запрещенной деятельностью в срок наказания. Но, как показывает 
практика, данная мера не оказывает должного профилактического воздей-
ствия, что обусловливает рост нарушений условий и порядка отбывания на-
казания, а также совершения повторных преступлений.

Обязанность проводить с осужденными воспитательную работу при ис-
полнении уголовного наказания в виде исправительных работ дублируется 
в п. 81 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества. Федеральным законода-
тельством и ведомственными нормативно-правовыми актами также не пред-
усмотрено подробной регламентации проведения воспитательной работы в 
отношении осужденных данной категории. Единственный возможный способ 
воздействия уголовно-исполнительной инспекции на осужденного в случае 
нарушения им порядка и условий отбывания наказания – предупреждение 
его в письменной форме о замене исправительных работ другим видом на-
казания, а также возложение обязанности являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию до двух раз в месяц для регистрации (ч. 2 ст. 46 УИК РФ).

При этом законодатель не определяет максимальный срок установления 
обязанности являться для регистрации в инспекцию. Фактически получает-
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ся, что осужденный может являться на регистрацию до окончания срока от-
бывания всего наказания. Полагаем, что по причине отсутствия мер воспи-
тательного воздействия в виде поощрения и взыскания для стимулирования 
правопослушного поведения осужденного следует предусмотреть возмож-
ность отмены явки для такой регистрации по прошествии двух месяцев со 
дня возложения такой обязанности, если им не допущено повторных наруше-
ний порядка и условий отбывания уголовного наказания.

Еще одним субъектом, осуществляющим воспитательную работу при ис-
полнении исправительных работ, выступает администрация предприятия, в 
которой трудоустроен осужденный (ч. 1 ст. 43 УИК РФ). На нее возлагается 
обязанность по содействию уголовно-исполнительной инспекции в прове-
дении воспитательной работы. В то же время практика показывает, что ру-
ководство этих организаций не заинтересовано в воспитательной работе с 
осужденными, не проводит с ними каких-либо дополнительных мероприя-
тий, способствующих исправлению, ограничиваясь лишь контролем за вы-
полнением осужденными прямых трудовых обязанностей. Более того, сами 
осужденные, а нередко и руководство, стараются скрывать от остального 
трудового коллектива факт осуждения работника. Такому положению дел 
способствуют две причины: незаинтересованность самих организаций в та-
ком взаимодействии, а также низкий уровень налаживания контакта самим 
инспектором с организацией [3, с. 10]. 

Следующим видом уголовного наказания, не связанного с изоляцией от 
общества, при исполнении которого уголовно-исполнительной инспекцией 
проводится воспитательная работа, является ограничение свободы. В Ин-
струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, а также в Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвержденной приказом 
Минюста России от 11.10.2010 № 258, кроме указания на тот факт, что сотруд-
ники инспекции проводят с осужденными воспитательную работу, нет ника-
кой конкретизации порядка ее проведения.

Уголовно-исполнительная инспекция проводит с осужденным к ограни-
чению свободы первоначальную беседу. Однако, в отличие от других рас-
смотренных нами уголовных наказаний, в отношении данных осужденных 
уголовно-исполнительное законодательство предусматривает возможность 
применения мер поощрения и взыскания, которые являются эффективным 
психолого-педагогическим методом воспитания, стимулирующим правопо-
слушное поведение. Согласно ст. 57 УИК РФ за хорошее поведение и добросо-
вестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-исполнительная инспекция 
может применять следующие меры поощрения: благодарность, досрочное 
снятие ранее наложенного взыскания, разрешение на проведение за преде-
лами территории соответствующего муниципального образования выходных 
и праздничных дней, разрешение на проведение отпуска с выездом за пре-
делы территории соответствующего муниципального образования.

Вместе с тем, как справедливо отмечает Л. В. Карханина, УИК РФ уста-
навливает общие меры поощрения как для несовершеннолетних, так и для 



172

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

взрослых осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы. 
При этом не ко всем категориям несовершеннолетних могут быть применены 
существующие меры поощрения. Так, разрешение на проведение отпуска с 
выездом за пределы территории соответствующего муниципального образо-
вания применяется только к работающим категориям осужденных [4, с. 11–12, 
80]. То есть система мер поощрения осужденных к ограничению свободы не 
учитывает особенности несовершеннолетнего возраста. Таким образом, в 
целях стимулирования правопослушного поведения следует предусмотреть 
возможность проведения каникул несовершеннолетними осужденными за 
пределами территории соответствующего муниципального образования. 
При этом применение данной меры поощрения целесообразно рассматри-
вать при обращении в инспекцию как несовершеннолетнего осужденного, 
так и его родителей или иных законных представителей.

В соответствии со ст. 58 УИК РФ за нарушение порядка и условий отбы-
вания наказания в виде ограничения свободы, в частности в случае неявки в 
уголовно-исполнительную инспекцию, а также несоблюдения установленных 
ограничений, предусмотрены такие меры взыскания, как предупреждение и 
официальное предостережение о недопустимости нарушения установлен-
ных судом ограничений. Предупреждение также выносится и в случае при-
влечения осужденного к административной ответственности. Помимо этого, 
инспекция может внести в суд представление об отмене ранее установлен-
ных для осужденных ограничений либо их дополнении [5].

Следует отметить, что лица, осужденные к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, не изолируются от привычного образа жизни и, как пра-
вило, продолжают общение с теми людьми, которые ведут маргинальный 
образ жизни. При этом в ряде случаев осужденные считают, что не имеют 
каких-либо ограничений и не обязаны отчитываться перед кем-то за свое по-
ведение [6, с. 94], поэтому с ними необходимо проведение своевременной и 
качественной воспитательной работы.

Как отмечает С. И. Бякина, осужденные, состоящие на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, как правило, относятся к воспитательным ме-
роприятиям нейтрально. При этом большинство осужденных отмечает свою 
готовность участвовать в воспитательной работе при условии, что это отраз-
иться на ходе отбывания наказания [3, с. 9]. Существенно повлиять на поря-
док и условия отбывания наказания, на наш взгляд, возможно только при ис-
полнении наказания в виде ограничения свободы, поскольку при исполнении 
других указанных выше уголовных наказаний какие-либо меры поощрения 
и взыскания применить невозможно ввиду отсутствия их законодательного 
закрепления. Следовательно, индивидуальный подход в процессе исправи-
тельного воздействия при исполнении данных видов наказаний существенно 
ограничен. Вместе с тем проведенный нами в июне–августе 2021 г. опрос по-
казал, что большая часть сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
(62 %) считает существующие меры поощрения и взыскания к осужденным в 
виде ограничения свободы недостаточными для коррекции негативного по-
ведения осужденных.
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Следует отметить, что беседа остается основным индивидуальным мето-
дом воздействия на осужденного в воспитательной работе, осуществляемой 
сотрудниками инспекции, так как именно она закреплена в законодательстве 
в качестве обязательной. Беседу в качестве основного метода указали 87 % 
респондентов, при этом 57 % опрошенных отметили, что в среднем проводят 
беседы с каждым осужденным 1–2 раза в месяц, 37 % – 3–4 раза, 6 % – более 
4 раз. Вместе с тем 43 % респондентов считают недостаточным для исправ-
ления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, ис-
пользование только беседы.

Если обратиться к нормам УИК РФ, регламентирующим организацию вос-
питательной работы с осужденными, то увидим, что она должна проводиться 
не только в индивидуальной, но и групповой и массовой формах по направле-
ниям нравственного, правового, трудового, физического воспитания. Также в 
процессе этой работы должны применяться психолого-педагогические ме-
тоды, направленные как на изучение личности, так и на воздействие на нее в 
целях исправления. При этом если групповая форма работы в уголовно-ис-
полнительной инспекции еще может быть реализована, то проведение вос-
питательной работы в массовых формах затруднительно [7, с. 20–21].

Групповые воспитательные мероприятия проводятся с учетом пола, воз-
раста, вида совершенного преступления, вида уголовного наказания, нали-
чия медицинского заболевания осужденных и т. д. Возможны в виде лекций, 
экскурсий, бесед на различные темы и т. п. При этом проживание осужденных 
на свободе способствует широкому привлечению к воспитательной деятель-
ности общественности (ч. 6 ст. 47.1 УИК РФ). Так, многие мероприятия прово-
дят не сами сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, а представите-
ли иных заинтересованных служб под их руководством: сотрудники полиции, 
представители службы занятости, органов местного самоуправления, меди-
цинские работники, представители духовенства и т. д.

Например, в целях снижения уровня агрессивности осужденных предста-
вителями Вологодской епархии проводятся занятия «Православной школы», 
способствующие духовно-нравственному воспитанию. В рамках патриотиче-
ского воспитания осужденные в сопровождении сотрудников инспекции вы-
езжают в парк Победы для проведения экскурсии и знакомства с подвигами 
солдат. Организуются встречи с членами Общественного совета при УМВД 
России по Вологодской области. Реализуется взаимодействие с Вологод-
ским областным наркологическим диспансером № 1 в целях коррекции деви-
антного поведения, снижения уровня агрессии, отказа от употребления алко-
голя и наркотиков. В Приморском крае при взаимодействии с общественной 
организацией «Боевое братство» с подростками, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, организовано патриотическое мероприя-
тие, посвященное событиям на острове Даманском, с посещением заставы 
[8, с. 8]. В Оренбургской области сотрудниками Бузулукского филиала уго-
ловно-исполнительной инспекции с участием представителей Бузулукского 
наркологического диспансера проведен круглый стол для несовершеннолет-
них осужденных и их родителей на тему «Профилактика употребления пси-
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хоактивных веществ» [8]. Подобные мероприятия, как правило, помогают по-
высить юридическую грамотность и сознательность осужденного, обратить 
внимание на его образ жизни и здоровье.

С 2018 г. Ассоциация волонтерских центров и ФСИН России являются пар-
тнерами и реализуют совместные проекты, направленные на профилактику 
правонарушений и деструктивного поведения среди трудных подростков. 
Согласно заключенному соглашению на базе учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы созданы отряды добровольцев, которые при-
влекаются к участию в различных социальных акциях [9].

Проведенный опрос сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
показал, что 68 % респондентов проводят групповую воспитательную рабо-
ту с осужденными. При этом 33 % организуют встречи осужденных с пред-
ставителями органов прокуратуры, 27 % – с сотрудниками полиции, 27 % – с 
медицинскими работниками, 14 % – с представителями военно-историче-
ских обществ, 39 % – с представителями религиозных объединений, 22 % – с 
представителями органов занятости и социальной защиты, 7 % – с предста-
вителями других служб, ведомств и организаций.

В то же время 92 % сотрудников отдают предпочтение индивидуальной 
форме работы, поскольку именно она позволяет глубже узнать осужденного, 
раскрыть черты его характера, интересы, а также наладить доверительные 
отношения и вовремя проследить изменения в поведении.

Еще одной причиной, ограничивающей выбор форм воспитательной ра-
боты, является отсутствие помещений, которые могли бы вместить группу 
осужденных. При этом проведение групповой воспитательной работы эф-
фективно в форме интерактивных занятий. 

На сегодняшний день уголовно-исполнительные инспекции в своей рабо-
те вынужденно ориентируются на аналогию права, касающуюся организации 
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. В связи с чем 
требуется внести соответствующие дополнения в полномочия и обязанности 
сотрудников инспекций в рамках организации воспитательной работы [10]. На 
необходимость подробной регламентации в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве порядка проведения воспитательной работы с лицами, осуж-
денными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, также указывают 
77 % опрошенных.

Следует признать, что воспитательная работа в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях не получила законодательного закрепления из-за отсутствия 
специальных воспитательных аппаратов, которые могли бы проводить эту 
работу на необходимом уровне. Данное направление деятельности не имеет 
финансовой и методической поддержки, как в исправительных учреждениях. 
Поэтому в ряде случаев наблюдается формализм со стороны инспекторов 
уголовно-исполнительных инспекций, которые просто не успевают осуще-
ствить индивидуальный подход к каждому осужденному и, как правило, огра-
ничиваются повторным разъяснением обязанностей осужденного [4, с. 79].

Безусловно, в штате инспекции имеются психологи, активно участвующие 
в процессе исправления осужденных без изоляции от общества. Но, учитывая 
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достаточно большой объем работы, воспитательную работу с осужденными 
также проводят рядовые инспекторы, не имеющие специальной профессио-
нальной подготовки и материальной, методической поддержки, которая есть 
у сотрудников воспитательных подразделений исправительных учреждений. 
Большая часть сотрудников уголовно-исполнительной инспекции вообще с 
точки зрения их профессиональной подготовки не готова к исполнению по-
добных служебных обязанностей [11]. Для надлежащей воспитательной ра-
боты нужно иметь определенные психолого-педагогические знания, которые 
даются в специальных учебных заведениях [12, с. 103]. Так, 52 % респонден-
тов отметили, что в своей деятельности им следует иметь профессиональные 
компетенции по проведению воспитательной работы либо психолого-педа-
гогические знания в данной области. 

Таким образом, в целях качественного и грамотного подхода к организа-
ции воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции, на наш взгляд, необходимо следующее:

1. Предусмотреть возможность отмены явки для регистрации в инспекцию 
для осужденного к исправительным работам по прошествии двух месяцев со 
дня возложения такой обязанности, если им не допущено повторных наруше-
ний порядка и условий отбывания уголовного наказания.

2. Установить в мерах поощрения к уголовному наказанию в виде ограни-
чения свободы возможность проведения каникул за пределами территории 
соответствующего муниципального образования для несовершеннолетних 
осужденных, являющихся учащимися.

3. Закрепить на законодательном уровне понятие воспитательной работы 
с осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, а также перечень форм, методов и направлений воспитательной работы с 
данной категорией лиц, а также сформулировать ее цели и задачи.

4. Оптимизировать материально-техническую оснащенность уголовно-
исполнительных инспекций для успешной реализации воспитательной рабо-
ты с осужденными.

5. Предусмотреть включение в учебные программы переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников психолого-педагогических вопросов, 
отражающих специфику воспитательной работы с осужденными к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

6. Разработать инструкции о порядке проведения и организации воспи-
тательной работы с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, где будут отражены ключевые аспекты такой 
работы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О работе учреждений, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осуж-
денных от общества (интервью с начальником УОИНИО ФСИН России Е. А. Короб-
ковой) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 5. С. 14.
2. Зауторова Э. В., Ковтуненко Л. В. Эффективные формы и методы реализации ин-
дивидуального подхода в воспитательной работе с осужденными в местах лишения 
свободы // Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13, № 3 (47). С. 427–433.



176

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

3. Бякина С. И. Проблемы организации и проведения воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Ве-
домости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 9. С. 6 –10.
4. Карханина Л. В. Теория и практика исполнения уголовных наказаний без изоля-
ции от общества в отношении несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук. Ря-
зань, 2021. 208 с.
5. Голодов П. В. Актуальные проблемы деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций: результаты эмпирического исследования // Пенитенциарная наука. 2020. 
№ 14 (3). С. 373–381. 
6. Справочник сотрудника уголовно-исполнительной инспекции : учеб. нагляд. по-
собие / К. А. Насреддинов и др. Самара, 2015. 143 с.
7. Куркина И. Н., Гортанова М. С. Особенности воспитательной работы с осужденны-
ми, отбывающими наказания без изоляции от общества // Пенитенциарное право: 
юридическая теория и правоприменительная практика. 2020. № 1 (23). С. 18–24.
8. Статистика без рецидива // Преступление и наказание. 2021. № 5. С. 20–21.
9. Федеральная служба исполнения наказаний и Ассоциация волонтерских центров 
подписали соглашение о сотрудничестве. URL: https://dobro.ru/news/2098-fsin-avc-
soglashenie (дата обращения: 20.10.2021).
10. Бабаян С. Л. К вопросу о профилактической работе с осужденными, состоящи-
ми на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Вестник института: престу-
пление, наказание, исправление. 2017. № 2 (38). С. 4–9.
11. Уваров О. Н. Проблемы организации воспитательной работы с осужденными в 
уголовно-исполнительных инспекциях // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 110–
112.
12. Данелян Р. С. Исправительные работы как вид уголовного наказания в теории и 
практике : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. 169 с.

REFERENCES

1. About the work of institutions executing punishments not related to the isolation of 
convicts from society (interview with the head of the Department of organization of 
execution of punishments not related to isolation of convicts from society of the Federal 
Penitentiary Service of Russia E.A. Korobkova). Vedomosti ugolovno-ispolnitel’noi sistemy 
= Penal System News, 2021, no. 5, p. 14. (In Russ.).
2. Zautorova E.V., Kovtunenko L.V. Effective forms and methods of implementing an 
individual approach in educational work with convicts in prison. Penitentsiarnaya nauka = 
Penitentiary Science, 2019, vol. 13, no. 3 (47), pp. 427–433. (In Russ.).
3. Byakina S.I Problems of organizing and conducting educational work with convicts 
registered with criminal executive inspections. Vedomosti ugolovno-ispolnitel’noi sistemy 
= Penal System News, 2021, no. 9, pp. 6 –10. (In Russ.).
4. Karkhanina L.V. Teoriya i praktika ispolneniya ugolovnykh nakazanii bez izolyatsii 
ot obshchestva v otnoshenii nesovershennoletnikh: dis. … kand. yurid. nauk [Theory 
and practice of execution of criminal punishments without isolation from society 
in relation to minors: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Ryazan, 2021.  
208 p.
5. Golodov P.V. Actual problems in the activities of penal inspectorates: results of empirical 
research. Penitentsiarnaya nauka = Penitentiary Science, 2020, no. 14 (3), pp. 373–381. 
(In Russ.).
6. Nasreddinov K.A. et al. Spravochnik sotrudnika ugolovno-ispolnitel’noi inspektsii: 
ucheb. naglyad. posobie [Handbook of a criminal executive inspection employee: training 
aid]. Samara, 2015. 143 p.
7. Kurkina I.N., Gortanova M.S. Features of educational work with convicts serving 
sentences without isolation from society. Penitentsiarnoe pravo: yuridicheskaya teoriya 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21)

177

i pravoprimenitel’naya praktika = Penitentiary Law: Legal Theory and Law Enforcement 
Practice, 2020, no. 1 (23), pp. 18–24. (In Russ.).
8. Statistics without recidivism. Prestuplenie i nakazanie = Crime and Punishment, 2021, 
no. 5, pp. 20–21. (In Russ.).
9. Federal’naya sluzhba ispolneniya nakazanii i Assotsiatsiya volonterskikh tsentrov 
podpisali soglashenie o sotrudnichestve [The Federal Penitentiary Service of Russia 
and the Association of Volunteer Centers signed a cooperation agreement]. Available at: 
https://dobro.ru/news/2098-fsin-avc-soglashenie (accessed October 20, 2021).
10. Babayan S.L. On the question of preventive work with convicts who are registered in 
the penal inspections. Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie = Bulletin of 
the Institute: Crime, Punishment, Correction, 2017, no. 2 (38), pp. 4–9. (In Russ.).
11. Uvarov O.N. Problems of organizing educational work with convicts in criminal 
executive inspections. Ugolovnaya yustitsiya = Russian Journal of Criminal Law, 2017,  
no. 10, pp. 110–112. (In Russ.).
12. Danelyan R.S. Ispravitel’nye raboty kak vid ugolovnogo nakazaniya v teorii i praktike: 
dis. … kand. yurid.nauk [Correctional labor as a type of criminal punishment in theory and 
practice: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Stavropol, 2002. 169 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT ThE AUThOR

РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ КОМБАРОВ –  
кандидат юридических наук, доцент, до-
цент кафедры уголовно-исполнительного 
права и организации воспитательной ра-
боты с осужденными юридического фа-
культета Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, Вологда, Рос-
сия, R.V.Kombarov@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0002-4255-041X 

ROMAN V. KOMBAROV – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, associate 
professor at the Department of Penal Law 
and Organization of Educational Work with 
Convicts of the Law Faculty of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, Vologda, 
Russia, R.V.Kombarov@yandex.ru, https://
orcid.org/0000-0002-4255-041X

Статья поступила 05.10.2022



178

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

© Сидорова Е. З., 2023

Научная статья
УДК 343.9
doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.019

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав как субъект криминологической 

безопасности системы образования

еКАтеРИнА ЗАКАРИевнА СИдоРовА

Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия,  
ketrik6@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3477-3816 

А н н о т а ц и я . Отечественная система образования, развиваясь и совер-
шенствуясь, вместе с тем зачастую остается не защищенной от различ-
ного рода угроз и опасностей криминального характера. Особую тревогу 
вызывает преступность обучающихся, которые, как показывает практика, 
нередко совершают противоправные деяния, направленные против иных 
участников образовательных отношений. Представляется, что важным про-
филактическим потенциалом в данном аспекте обладает такой субъект кри-
минологической безопасности образования, как комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Анализ деятельности данных комиссий 
в различных муниципальных образованиях страны позволил заключить, что 
требуется принятие федерального закона, который позволит регламентиро-
вать деятельность данных комиссий, укрепить их роль как ведущего орга-
на системы профилактики правонарушений подростков. При этом подобная 
мера сможет повлиять не только на защиту прав несовершеннолетних, но 
и позволит создать условия для обеспечения криминологической безопас-
ности системы образования. Затронут ряд проблем, которые препятствуют 
раскрытию профилактического потенциала, заложенного законодателем в 
деятельность комиссий: неполное отражение информации о деятельности 
комиссий на официальных сайтах муниципальных образований, психологи-
ческое или эмоциональное выгорание отдельных сотрудников и др. Решение 
указанных проблем позволит повысить качество превентивной деятельности  
комиссий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : криминологическая безопасность образования; ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; профилактика 
преступности; образовательная среда; преступность в образовании. 

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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системы образования // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практиче-
ский журнал частного и публичного права. 2023. № 1 (21). С. 178–185. doi: 
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A b s t r a c t . The domestic education system, while developing and improving, at 
the same time often remains unprotected from various kinds of threats and dangers 
of a criminal nature. Criminality of students is of particular concern, since, as 
practice shows, they often commit illegal acts directed against other participants in 
educational relations. The Commission on Minors’ Affairs and Protection of Their 
Rights as a subject of criminological security of education seems to have important 
preventive capacities. The analysis of the practice of these commissions in various 
municipalities of the country shows the necessity of adopting a federal law, which will 
regulate their activities and strengthen their role as the leading body of the system 
for preventing juvenile delinquency. At the same time, such a measure will not only 
enhance protection of the rights of minors, but also create conditions for ensuring 
criminological security of the education system. The article reveals a number of 
obstacles to unleashing preventive potential of commissions’ activities laid down 
by the legislator, such as incomplete reflection of information about commissions’ 
activities on official websites of municipalities, psychological or emotional burnout of 
individual employees, etc. The solution of these problems will improve the quality of 
preventive activities of commissions.

Key w o r d s : criminological safety of education; commission on minors’ affairs 
and protection of their rights; crime prevention; educational environment; crime in 
education.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Sidorova E.Z. Commission on Minors’ Affairs and Protection of 
Their Rights as a subject of criminological security of education system. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023,  
no. 1 (21), pp. 178–185. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.019.

В настоящее время сфера образования как никогда нуждается в защите 
и обеспечении безопасности от различных негативных явлений, нередко но-
сящих криминальный характер. Подтверждением тому выступает недавний 
трагический случай скулшутинга, произошедший в мае 2021 г. в Казани, когда 
школьник произвел массовое убийство учащихся и педагогов. 

Проблема скулшутинга неоднократно освещалась учеными и специали-
стами в области уголовного права и криминологии [1]. Однако данное явление 
выступает не единственным криминальным вызовом современности, угро-
жающим криминологической безопасности системы образования. Преступ-
ность в школах, доведение подростков до самоубийства, влияние криминаль-
ных субкультур на школьников и студентов, экстремизм и терроризм среди 
подрастающего поколения, незаконное распространение оружия и наркоти-
ков – далеко не все криминальные явления современной действительности, 
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окружающие сферу образовательных отношений. Одна из основных задач, 
которая стоит перед государством и органами местного самоуправления, – 
найти способ снижения количества преступлений и иных правонарушений, 
совершаемых различными категориями несовершеннолетних, и повысить 
эффективность профилактики [2].

В большинстве случаев несовершеннолетние относятся к категории обу-
чающихся: это школьники, студенты, слушатели и т. д. В данном случае спра-
ведливо говорить, что дети и подростки являются важнейшими участниками 
образовательных отношений и образовательной системы в целом. 

Криминологическая безопасность системы образования подразумевает 
наличие различных субъектов, выполняющих те или иные функции по превен-
ции противоправного поведения участников образовательных отношений. 
Одним из органов, осуществляющих профилактику противоправных дей-
ствий несовершеннолетних и молодежи, а значит подростков-школьников и 
подростков-студентов, является комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП) [3].

Комиссия взаимодействует со многими органами, каждый из которых ре-
ализует свои задачи: подразделение по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации, служба занятости, органы социаль-
ной защиты населения, муниципальные органы управления образования, 
здравоохранения, органы опеки и попечительства, комитеты и комиссии по 
делам молодежи, образовательные организации, управления Федеральной 
службы исполнения наказаний и др. [4, с. 24].

Основным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность 
рассматриваемых органов, является Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-
ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних». В частности, ч. 1 ст. 11 закона 
гласит о том, что «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
создаются высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в целях координации деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
лению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям».

Еще одним нормативно-правовым актом, на который опираются комиссии 
в своей деятельности, является Примерное положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Пра-
вительства России от 06.11.2013 № 995. Несомненно, данный документ явля-
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ется базовым, однако носит примерный характер и ориентирует региональ-
ную власть к большей самостоятельности и инициативности. 

Согласно действующему законодательству порядок создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими дея-
тельности определяется законодательством субъекта Российской Федера-
ции. Если говорить о характеристике данных комиссий, то следует обратить 
внимание на открытость их деятельности. Каждый гражданин может озна-
комиться с направлением их работы. Для примера обратимся к опыту муни-
ципального образования г. Братска Иркутской области. Официальный сайт 
администрации города [5] позволяет ознакомиться с информацией о том, 
какие органы осуществляют профилактику и предупреждение детской пре-
ступности, посмотреть подробный отчет о состоянии детской, подростковой 
и молодежной преступности и административной делинквентности, а также 
какими нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления 
регламентируется деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Братска. Разделы сайта дают возможность задать вопрос 
председателю данной комиссии, получить разъяснения. Заинтересованные 
лица, в первую очередь несовершеннолетние, могут обратиться за помощью 
в данную комиссию.

К сожалению, официальные сайты не всех муниципальных образований 
содержат информацию о созданной и действующей на их территории комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, например официальный 
сайт администрации г. Байкальска Иркутской области [6]. Соответственно, 
отсутствует необходимая контактная информация, позволяющая связаться 
с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Байкальска. 
Считаем, что подобная практика является недопустимой, поскольку несовер-
шеннолетний, считающий, что его права нарушаются, или интересующийся 
каким-либо правовым вопросом, не сможет позвонить или написать на элек-
тронную почту представителю комиссии своего города. 

Положительно характеризуется такая форма деятельности комиссий, как 
выездная работа. Так, в некоторых муниципальных образованиях, например 
в Вихоревском городском поселении Иркутской области, отсутствует комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с чем предста-
вители соответствующей комиссией г. Братска регулярно выезжают в указан-
ный район и проводят там работу [7].

Говоря о составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на примере г. Братска, можно отметить, что ее членами являются ра-
ботники администрации города, врачи, полицейские и представители других 
органов и организаций, что повышает эффективность их деятельности. На-
пример, если несовершеннолетний гражданин был задержан за употребле-
ние спиртных напитков, то он вызывается на заседание комиссии. С большей 
вероятностью он послушает врача о негативном влиянии алкоголя на орга-
низм человека или полицейского о том, сколько преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьянения и к чему это может привести. Кроме этого, 
профессионалы смогут ответить на любой вопрос, который будет задан не-
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совершеннолетним. Важно, чтобы члены данных комиссий со временем не 
стали формально относиться к своим обязанностям. В данном аспекте кро-
ется еще одна проблема – психологическое или эмоциональное выгорание. 
К сожалению, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав не всегда заинтересованы в эффективном воздействии на несовершен-
нолетнего, совершившего противоправное действие. В этой связи считаем, 
что необходимо регулярно менять состав комиссий, чтобы избежать психо-
логического выгорания их членов. По нашему мнению, порядок, периодич-
ность замены членов комиссий и многие другие практические вопросы долж-
ны быть урегулированы соответствующими правовыми актами. Считаем, что 
законодатель должен уделить должное внимание вопросам, возникающим в 
деятельности рассматриваемых комиссий. 

Еще одна проблема заключается в том, что членство в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав не является должностью государ-
ственной или муниципальной службы. С порядком вхождения в данный орган 
ознакомиться проблематично, что неправильно. По нашему мнению, на офи-
циальных сайтах муниципальных образований, помимо сведений о полномо-
чиях рассматриваемых комиссий, необходимо размещать информацию об 
условиях членства в них.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» определяет компетенцию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Опираясь на указанный 
нормативно-правовой акт, можно говорить о том, что в рамках обеспечения 
криминологической безопасности системы образования комиссии обладают 
рядом полномочий, в том числе:

1) обеспечивают меры по выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреж-
дениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с со-
держанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях закрытого типа;

3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолет-
них обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность; 

4) рассматривают иные вопросы, связанные с обучением несовершенно-
летних;

5) оказывают помощь в бытовом устройстве несовершеннолетних, вер-
нувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений.

Таким образом, можно говорить о значимой роли комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в разрешении сложных жизненных си-
туаций несовершеннолетних [8, с. 67]. Кроме того, исходя из анализа ком-
петенций, можно говорить об их участии в деятельности по обеспечению 
криминологической безопасности системы образования. В частности, за-
нимаясь рассмотрением вопросов, связанных с отчислением несовершен-
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нолетних обучающихся из образовательных организаций, члены комиссии 
предпринимают действия по недопущению беспризорности подростка, по-
скольку любая безнадзорность в конечном итоге приводит к криминальным 
последствиям (либо подросток сам совершит правонарушение, либо станет 
жертвой преступления). 

Еще одной значимой для обеспечения криминологической безопасности 
образовательной среды функцией, реализуемой региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, является принятие решения о 
допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших суди-
мость за совершение тех или иных преступлений, в том числе против семьи 
и несовершеннолетних. При принятии соответствующего решения члены ко-
миссии должны учесть факторы, позволяющие определить, представляет ли 
конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовер-
шеннолетних.

Для криминологической безопасности системы образования особую роль 
играет взаимодействие с органами власти в сфере образования, а также пред-
ставителями образовательных организаций, поскольку только совместная 
слаженная работа разных субъектов профилактики подростковой преступно-
сти может, по нашему мнению, существенно повлиять на криминальную ситу-
ацию в образовательной среде. В этой связи необходимо обозначить такое 
полномочие членов комиссий, как возможность посещения образовательных 
организаций в целях проверки поступивших сообщений о нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

Важно отметить, что каждая комиссия формирует свой банк данных о не-
совершеннолетних правонарушителях, что способствует установлению при-
чин преступности среди школьников и студентов. Полагаем, что необходимо 
регулярно анализировать криминальные детерминанты, что позволит обоб-
щать сведения о произошедших деликтах и делинквентах. На наш взгляд, 
на официальных сайтах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав необходимо размещать актуальные примеры правонарушений, осу-
ществлять их анализ и давать возможность обычным гражданам высказаться 
о том, какие, по их мнению, профилактические мероприятия можно реализо-
вать, чтобы снизить вероятность совершения подростками подобных право-
нарушений в дальнейшем.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав чаще всего 
привлекает к административной ответственности не несовершеннолетних 
правонарушителей, а их родителей на основании ст. 5.35 КоАП РФ за неис-
полнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка [9, с. 754]. Это 
связано с тем, что в дальнейшем подобное поведение родителей может по-
служить поводом для лишения их родительских прав. Считаем такой подход 
правильным, поскольку, если не будет оперативного реагирования со сторо-
ны комиссии, это может привести к самым печальным последствиям.

К сожалению, современная система перевоспитания несовершеннолет-
них недостаточно эффективно воздействует на них. На практике очень часто 
подросткам назначается наказание в виде административного штрафа, ко-
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торый, к сожалению, не оказывает профилактического воздействия на них, 
поскольку в большинстве случаев оплачивается родителями. Возможно, 
большим профилактическим потенциалом будет обладать такая мера, как 
проведение экскурсий в воспитательные колонии для несовершеннолетних 
преступников, чтобы показывать, какое будущее может их ждать в случае 
продолжения совершения противоправных деяний. 

Как мы уже говорили, в настоящее время деятельность анализируемых 
комиссий регламентируется различными нормативно-правовыми актами, в 
том числе имеющими характер примерных. Инициатива в регулировании во-
проса о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав передана региональным властям. Однако считаем, что сегодня назре-
ла острая необходимость принятия детально проработанного федерального 
закона, который позволит регламентировать деятельность комиссий, укре-
пить ее роль как ведущего органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, как органа, координирующего и кон-
тролирующего деятельность всех остальных органов и учреждений этой си-
стемы, а также расширить ее полномочия, закрепить определение и статус 
члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, изменить 
систему воздействия на поведение несовершеннолетних с целью снижения 
преступности. Подобные меры смогут, на наш взгляд, повлиять не только на 
защиту прав несовершеннолетних, но и позволят создать условия для обе-
спечения криминологической безопасности системы образования.
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А н н о т а ц и я . В статье проведена дифференциация уголовно-правовых фик-
ций на законодательные, правоприменительные и доктринальные. В зависи-
мости от степени соответствия содержания умысла наступившим реальным 
последствиям правоприменительные фикции разделены на простые (одно-
значные) и сложные (двойные). Установлено, что простые фикции исполь-
зуются правоприменителем при минимальном отступлении уголовно-право-
вой оценки содеянного от фактических обстоятельств дела. Использование 
простых фикций имеет место при квалификации посягательств, связанных 
с фактическими ошибками в предмете преступления и размерах причинен-
ного ущерба. Сложные фикции включают в себя создание несуществующих 
последствий, то есть не соответствующих реальным фактам совершенного 
посягательства. Сложные фикции как правоприменительный прием закре-
плены в постановлениях пленумов Верховного Суда Российской Федерации, 
которые позволяют квалифицировать действия виновных лиц при значитель-
ном отклонении реально наступивших последствий от содержания и направ-
ленности умысла. Представлен правоприменительный подход использова-
ния фикций при квалификации преступлений, предусмотренных п. «а», «г» 
ч. 2 ст. 105, 229 УК РФ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правоприменительные фикции; дифференциация фик-
ций; простые (однозначные) фикции и сложные (двойные) фикции; квалифи-
кация преступных действий. 
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A b s t r a c t . The article differentiates criminal law fictions into legislative, law 
enforcement and doctrinal ones. Depending on the degree to which the content of 
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the intent corresponds to actual consequences that have occurred, law enforcement 
fictions are divided into simple (unambiguous) and complex (double). It is established 
that simple fictions are used by the law enforcement officer with a minimum deviation 
of the criminal legal assessment of the act from actual circumstances of the case. 
Simple fictions are used for qualification of encroachments related to factual errors 
in the subject of the crime and the amount of damage caused. Complex fictions 
include creation of non-existent consequences, that is, not corresponding to real 
facts of the committed encroachment. Complex fictions as a law enforcement 
technique are fixed in resolutions of the plenums of the Supreme Court of the 
Russian Federation, which allow to qualify guilty persons’ actions with a significant 
deviation of actual consequences from the content and direction of intent. The law 
enforcement approach of using fictions in the qualification of crimes provided for in 
paragraphs “a”, “g” of Part 2 of articles 105, 229 of the Criminal Code of the Russian 
Federation is presented.

Key w o r d s : law enforcement fictions; differentiation of fictions; simple 
(unambiguous) fictions and complex (double) fictions; qualification of criminal 
actions.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Sitnikova A.I. Law enforcement fictions in criminal law. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023,  
no. 1 (21), pp. 186–192. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.020.

Предметом пристального внимания в среде отечественных правоведов, 
представляющих разные отрасли права, являются правовые фикции. Боль-
шинство теоретиков права фикциями признают заведомо неистинные по-
ложения, которые устраняют неопределенность в праве и выступают в роли 
юридических фактов [1, с. 54]. По мнению представителей международной 
отрасли права, фикция является универсальным технико-юридическим при-
емом создания норм права, который позволяет обеспечить непрерывность 
функционирования правового процесса [2, с. 6]. С позиции гражданского 
права фикция есть юридический прием, устраняющий пробелы в законода-
тельстве и праве [3, с. 125]. Специалисты по законодательной технике сфор-
мулировали положения о фикциях как о несуществующих событиях, которые 
в силу определенных обстоятельств признаются реально существующими и 
становятся в связи с этим обязательными [4, с. 188]. Исследователи уголов-
но-правовых фикций справедливо определяют данный феномен как прием 
законодательной техники, состоящий в признании существующим несуще-
ствующего в нормативном предписании, и также используют фикции в пра-
воприменительной практике [5, с. 28]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ученые-юристы уделяют недо-
статочное внимание теоретической разработке фикций, их классификации, 
использованию при конструировании уголовно-правовых предписаний и 
влиянию на квалификацию действий виновных лиц. В этой связи ранее нами 
была проведена классификация фикций по сфере их использования на док-
тринальные, законодательные и правоприменительные [6, с. 55–62]. Доктри-
нальная фикция – это теоретическое построение, которое не соответствует 
действительности и способствует либо препятствует развитию научного по-
знания и достижению научно значимых результатов. Под законодательной 
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фикцией следует понимать технико-юридический прием, применение кото-
рого ведет к созданию нормативного текста, содержащего заведомо услов-
ные, не соответствующие действительности законодательные предписания. 
Правоприменительная фикция – это юридический вывод, основанный на 
принципе субъективного вменения, но не соответствующий фактическим об-
стоятельствам дела.

По степени соответствия юридической оценки содеянного реальным по-
следствиям совершенного деяния правоприменительные фикции можно раз-
делить на простые (однозначные) и сложные (двойные).

Простой (однозначной) фикцией является правоприменительный вывод, в 
котором имеет место минимальное отступление уголовно-правовой оценки 
содеянного от фактических признаков совершенного преступления. Простая 
фикция применяется при квалификации действий виновного, совершивше-
го посягательство на хищение обычных лекарственных средств, ошибочно 
принятых за наркотические средства. При этом оконченный состав хищения 
обычных лекарственных препаратов признается покушением на хищение 
наркотических средств, и действия подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30 и 
соответствующей части ст. 229 УК РФ.

Сложная (двойная) фикция – это юридический вывод, основанный на соз-
дании искусственных правовых последствий, не соответствующих действи-
тельности по нескольким параметрам. Сложная фикция имеет место при 
уголовно-правовой оценке действий виновного, совершившего посягатель-
ство на жизнь женщины при наличии фактической ошибки в ее биологических 
свойствах. В этом случае имеются два вида ошибок: убийство беременной 
женщины, ошибочно принятой за небеременную, и причинение смерти небе-
ременной женщине, реально находящейся в состоянии беременности.

Следственная и судебная практика при квалификации действий виновно-
го, совершившего убийство женщины, ошибочно принятой за беременную, 
при ошибке в ее физиологических свойствах основана на доктринальной 
фикции, признающей оконченное убийство женщины, не являющейся бере-
менной, как покушение на жизнь беременной женщины по ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Применение данной фикции позволяет правоприменителю 
соединить умышленное причинение смерти женщине, не находящейся в со-
стоянии беременности, с принципом субъективного вменения о заведомом 
знании виновным о наличии беременности у женщины и признать содеян-
ное покушением на жизнь беременной женщины. Однако в законодательной 
формуле покушения (ч. 3 ст. 30 УК РФ) закреплены иные признаки неокончен-
ного преступления, такие как прерванность преступных действий и наличие 
внешних, не зависящих от виновного обстоятельств, которые не дают дове-
сти преступление до конца. Кроме того, субъект, совершающий покушение, 
осознает возможность доведения посягательства до конца. При реальном 
покушении сохраняются признаки жизни, даже если потерпевшей причинен 
тяжкий вред здоровью. К тому же близкие потерпевшей крайне отрицатель-
но воспринимают признание потерпевшей беременной, которая фактически 
не являлась таковой. Выработанная судебной практикой квалификация в слу-
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чае посягательства на мнимо беременную женщину основана на признании 
субъективного признака – заведомого знания о физиологических свойствах 
потерпевшей – обстоятельством недоведения преступления до конца, что 
противоречит легальной формуле покушения. Это означает, что квалифика-
ция содеянного в качестве покушения на убийство беременной женщины не 
учитывает реально наступившие последствия в виде смерти потерпевшей, 
которая не находилась в состоянии беременности. Признание подобной ква-
лификации правильной может привести к абсурду: в случае реального по-
кушения на жизнь мнимо беременной женщины придется квалифицировать 
действия виновного как покушение на жизнь женщины, заведомо для вино-
вного находящейся в состоянии беременности. О сомнительности приме-
нения подобной квалификации свидетельствует совпадение максимальных 
сроков наказания в виде лишения свободы за оконченное простое убийство 
(15 лет) и покушение на убийство с отягчающим признаком (14 лет). Для устра-
нения указанных противоречий предлагаем не принимать во внимание заве-
домое знание субъекта о физиологическом состоянии потерпевшей, которое 
строится на ничем не подтвержденном заявлении женщины о ее биологиче-
ском состоянии, и квалифицировать действия виновного по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Для увеличения срока наказания в подобной ситуации суд вправе применить 
п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ и в соответствии с принципом субъективного вменения 
учесть реально наступившие последствия в виде смерти потерпевшей.

В основу судебной практики при квалификации посягательства на жизнь 
небеременной женщины, фактически оказавшейся в состоянии беремен-
ности, реализуется вторая разновидность простой (однозначной) фикции. 
В соответствии с данным правоприменительным подходом квалификация 
убийства беременной женщины в связи с фактической ошибкой в ее физио-
логических свойствах осуществляется как простое убийство по ч. 1 ст. 105 
УК РФ. Применение данной фикции основано на доктринальных положениях 
оценки содеянного, разработанных С. В. Бородиным, который справедливо 
считал неприемлемым применение квалифицирующего признака убийства 
при отсутствии у посягающего заведомого знания о состоянии беременности 
[7, c. 137]. А. Н. Попов в свою очередь обоснованно полагал, что в таких слу-
чаях отсутствует возможность вменять в вину отягчающее обстоятельство в 
виде заведомого знания о наличии беременности, поскольку таковое не ох-
ватывалось умыслом виновного [8, с. 343]. Аналогичную позицию занимают 
комментаторы УК РФ, которые относят заведомость к осведомленности по-
сягающего о беременности женщины [9, с. 465].

Трудно согласиться с квалификацией убийства беременной женщины в 
виде простого убийства из-за отсутствия заведомого знания о ее физиоло-
гическом состоянии по следующим основаниям: во-первых, при квалифика-
ции содеянного в таких случаях учитывается только отсутствие заведомого 
знания у виновного о беременности женщины; во-вторых, при этом совер-
шенно не принимаются во внимание реальные фактические последствия в 
виде смерти беременной женщины, которые являются более значимыми, чем 
содержание и направленность умысла; в-третьих, умысел выявляется на ос-
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нове показаний подозреваемого, свидетелей, которые могут быть ложными, 
ошибочными либо внушенными, а наступившие последствия всегда реальны; 
в-четвертых, убийство беременной женщины может быть как с прямым, так 
и с косвенным умыслом, при наличии которого субъект допускает лишение 
жизни беременной либо безразлично относится к наступлению тяжких по-
следствий. На наш взгляд, разрешить проблемную ситуацию при квалифи-
кации реального посягательства на жизнь беременной женщины, ошибочно 
принятой за небеременную, и дать адекватную уголовно-правовую оценку 
содеянного возможно за счет исключения признака заведомости из п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и использования при назначении наказания в виде лишения 
свободы отягчающего обстоятельства, указанного в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

В судебной практике прием в виде двойной (сложной) фикции использует-
ся и при квалификации посягательств на жизнь двух и более лиц. В течение 
длительного периода уголовно-правовая оценка содеянного вызывала дис-
куссию в доктрине [7, с. 128; 8, с. 52; 10, с. 44] и в полной мере не разрешена до 
настоящего времени [11, с. 465]. Отсутствие в уголовно-правовой литературе 
адекватной оценки действий лица, посягнувшего на жизнь двух и более лиц, 
негативно сказалось при выработке постановления Верховного Суда Россий-
ской Федерации, разъясняющего особенности квалификации действий лица 
в рамках состава преступления, сформулированного в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
при различном соотношении убитых и раненых. Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27.01.1997 № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в актуальной редакции) разъясняет су-
дам, что «убийство одного человека и покушение на жизнь другого не может 
рассматриваться как оконченное преступление – убийство двух лиц. В таких 
случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное 
следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Данное правило квалификации содержит сложную фикцию, ко-
торая признает наличие одного убитого (ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух ра-
неных (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При таком правоприменительном 
подходе можно говорить о наличии трех потерпевших: в отношении одного 
имеет место оконченное убийство, на двух совершено покушение, к тому же 
одно лицо признается одновременно убитым и раненым. 

На наш взгляд, более точная квалификация посягательства на жизнь двух 
и более лиц зависит от учета степени реализации умысла, соотношения уби-
тых и раненых и применения принципа дифференцированной квалификации. 
Взаимозависимость указанных факторов дает возможность выделить при 
минимально реализованном умысле неоконченное посягательство в виде 
покушения, при полной реализации умысла – оконченное посягательство, 
при максимально реализованном умысле – множественное посягательство с 
различным соотношением убитых и раненых. 

Таким образом, исследование фикций является перспективным направ-
лением уголовно-правовой науки, поскольку контент юридических фикций в 
уголовном праве не исчерпывается только законодательными фикциями. Осо-
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бое место в сфере действия уголовного законодательства занимают право-
применительные фикции, посредством которых Верховный Суд Российской 
Федерации более или менее успешно пытается устранить недостаточную 
гибкость уголовно-правовых норм, при этом не подменяя собой законодате-
ля. Обращают на себя внимание неприемлемость сложных правопримени-
тельных фикций, за счет которых следственные и судебные органы лавируют, 
чтобы не нарушить принцип субъективного вменения при квалификации ряда 
умышленных преступлений, и достаточная пригодность простых правопри-
менительных фикций. Определенный интерес в научном плане вызывают и 
доктринальные фикции, поскольку они нередко выполняют роль научных ги-
потез и даже аксиом, которым следует доктрина уголовного права.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматривается проблема допустимости конфиден-
циального содействия адвокатов органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, решение которой находится в плоскости выбора 
между дозволением и запретом в качестве способа правового регулирова-
ния соответствующих общественных отношений. В силу абсолютной проти-
воположности объективных интересов субъектов указанных правоотноше-
ний формируется юридический конфликт. Ввиду невозможности устранения 
противоречий объективных интересов сторон данный юридический конфликт 
возможно разрешить (преодолеть) лишь путем выбора законодателем спо-
соба правового регулирования отношений адвокатов с органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность. Делается вывод, согласно 
которому решение о закреплении в нормативных правовых актах дозволения 
или запрета в качестве способа правового регулирования отношений кон-
фиденциального содействия между указанными субъектами должно прини-
маться законодателем, основываясь исключительно на субъективном и во-
левом выборе приоритета.
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A b s t r a c t . The article deals with the problem of the permissibility of confidential 
assistance of lawyers to bodies engaged in law enforcement intelligence operations, 
which can be solved by choosing between permission and prohibition as a way of 
legal regulation of relevant public relations. Due to the absolute opposite of objective 
interests of the subjects of these legal relations, a legal conflict is formed. In view 
of the impossibility of eliminating contradictions of objective interests of the parties, 
this legal conflict can be resolved (overcome) only if the legislator determines the 
method of legal regulation of lawyers’ relations with the bodies carrying out law 
enforcement intelligence operations. The conclusion is made according to which the 
decision on the consolidation of permission or prohibition in regulatory legal acts as 
a way of legal regulation of confidential assistance relations between these subjects 
should be made by the legislator, based solely on subjective and volitional choice 
of priority.
Key w o r d s : operational investigative activity; confidential assistance; lawyer; 
objective interests; conflict of interests; legal conflict; methods of legal regulation.
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Специфика использования института конфиденциального содействия ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предполага-
ет, что нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие 
общественные отношения, должны содержать максимально точные форму-
лировки, исключающие двойственность их толкования, наличие правовых 
пробелов и юридических коллизий. Однако в силу присутствия в действую-
щем законодательстве подобных проявлений правоприменитель вынужден 
осуществлять деятельность, руководствуясь собственным усмотрением при 
трактовке противоречащих друг другу правовых предписаний, не гарантиру-
ющим правомерность сделанного выбора и объективность его оценки други-
ми заинтересованными субъектами.

Наиболее полно указанные факторы нашли отражение в сфере правового 
регулирования правоотношений конфиденциального содействия лиц, имею-
щих статус адвоката, с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. При наличии коллизии между ст. 17 Федерального закона от 
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12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 5 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката (КПЭА) субъектам рассматриваемых отношений прихо-
дится действовать в условиях правовой неопределенности. Разъяснение Ко-
миссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (ФПА РФ) 
по этике и стандартам по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 КПЭА, как пред-
ставляется, в действительности не внесло ясности [1]. Предложенные вари-
анты поведения адвокатов не решают проблему выбора оптимального спо-
соба преодоления рассматриваемой коллизии в силу того, что противоречат 
как предписаниям указанных федеральных законов, так и непосредственно 
КПЭА. В свою очередь критические отзывы со стороны адвокатов [2] вызвало 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 
№ 1397-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бело-
уса Виталия Александровича на нарушение его конституционных прав частью 
третьей статьи 17 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятель-
ности”», в п. 2 которого констатируется, что «оспариваемая норма ограни-
чивает использование содействия лиц, имеющих статус адвоката, органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, исключая возмож-
ность заключения с ними контракта, но не запрещает использовать их содей-
ствие для подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий 
на бесконтрактной основе».

В разрешении указанной коллизии, безусловно, заинтересованы все 
субъекты соответствующих правоотношений. А. А. Петров отмечает, что раз-
граничиваются две формы (вида) разрешения коллизий – субъективное, си-
туационное и одномоментное преодоление коллизии и объективное, оконча-
тельное ее устранение [3, с. 262]. Как представляется, наиболее актуальным 
и практически значимым является не столько поиск пути преодоления суще-
ствующих противоречий в правовом регулировании рассматриваемых обще-
ственных отношений, сколько их устранение. В свою очередь, это предполага-
ет необходимость предварительного теоретического осмысления проблемы 
выбора законодателем способа правового регулирования отношений конфи-
денциального содействия адвокатов и органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность. 

В юридической литературе отдельные аспекты рассматриваемой пробле-
мы затрагивались в работах В. А. Гусева [4], В. Ф. Луговика и А. Л. Осипенко 
[5], Р. Г. Мельниченко [6], А. И. Тамбовцева [7] и Н. В. Павличенко [8]. Однако 
основное внимание в указанных трудах сосредоточено на недостатках дей-
ствующих нормативно-правовых актов. При этом проблема выбора между 
дозволением и запретом в качестве способа правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений, стоящего перед законодателем, не 
становилась предметом самостоятельного анализа. Между тем полагаем, что 
именно в этом направлении следует сконцентрировать усилия научного по-
иска, позволяющего проработать правовой механизм осуществления этого 
выбора в условиях существования различных моделей правового регулиро-
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вания анализируемых правоотношений при необходимости принятия реше-
ния о целесообразности закрепления какой-либо из них в качестве наиболее 
приемлемой.

При сохранении принципа добровольности установления правоотношений 
конфиденциального содействия, закрепленного в ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности», использование обязывания в 
качестве способа правового регулирования рассматриваемых общественных 
отношений не представляется возможным. Как следствие, у законодателя 
остается выбор между дозволением и запретом, в свою очередь предполага-
ющим необходимость определиться в том, какая из следующих юридических 
конструкций должна получить закрепление в нормативных правовых актах: 
дозволенность отношений конфиденциального содействия адвокатов орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; допустимость 
установления правоотношений конфиденциального содействия между ука-
занными субъектами, предусматривающая наличие ограничений; запрет (аб-
солютный запрет) на оказание адвокатами конфиденциального содействия 
соответствующим компетентным органам; запрет на установление между 
указанными субъектами правоотношений конфиденциального содействия, 
имеющий ограничение его пределов (границ) в виде исключений.

Сложность совершения данного выбора состоит в том, что он происходит 
в сфере, в которой правовому регулированию подлежат общественные отно-
шения сторон, имеющих противоположные объективные интересы, продик-
тованные, прежде всего, спецификой правовой природы осуществляемой 
субъектами деятельности. В данном случае под объективными интересами 
понимается интерес как явление общественного бытия людей, фиксирующий 
меры (средства), способствующие упрочению и позитивному изменению со-
циального положения субъекта общественных отношений. В свою очередь, 
субъективный интерес представляет собой интерес как явление сознания 
субъекта общественных отношений, «отношение данного субъекта к путям и 
способам достижения этой цели» [9, с. 53; 10, с. 8–9].

Как отмечено Ю. С. Пилипенко, и правоохранительные органы, и суд, и 
адвокатура призваны выполнять одну и ту же задачу – способствовать осу-
ществлению правосудия, что в нынешней цивилизационной парадигме оз-
начает стоять на страже закона, защиты прав, свобод и интересов граждан, 
как потерпевших, так и подзащитных [11, с. 16–22]. Однако в силу различия 
обязанностей и полномочий этих инстанций (субъектов), а также методов вы-
полнения ими указанной задачи их функционал противоположен [11]. В свою 
очередь, А. Ю. шумилов полагает, что основное отличие оперативно-розыск-
ной деятельности от адвокатской состоит в их предназначении: «если адво-
катская деятельность – средство оказания квалифицированной юридической 
помощи определенному физическому или юридическим лицу в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, то 
оперативно-розыскная деятельность – средство защиты (обеспечения без-
опасности) и человека, и общества, и государства (официально – от преступ-
ных посягательств)» [12, с. 63]. 
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В правовых нормах, регулирующих общественные отношения, реализа-
ция правовыми средствами объективных интересов конкретного субъекта 
может быть обеспечена в полном объеме, частично или не обеспечена вовсе. 
Как отмечено А. Я. Курбатовым, объективные интересы, охраняемые в преде-
лах, в которых их проявление не ограничивается Конституцией и законами, 
обозначаются как законные (охраняемые законом), при этом основным кри-
терием установления границ удовлетворения интересов определенного лица 
служат законные интересы других лиц [10, с. 9–10]. Применительно к темати-
ке настоящей статьи автор не ставит цели определить всю совокупность объ-
ективных интересов адвокатов и адвокатского сообщества, а также органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Полагаем достаточ-
ным конкретизировать основополагающие объективные интересы указанных 
субъектов, прямо или опосредованно закрепленные в правовых нормах, ре-
гламентирующих их правовой статус и осуществляемую ими деятельность.

Содержание предписаний, сформулированных в ч. 5 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 15 и 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
позволяет сделать вывод, что институт конфиденциального содействия рас-
сматривается законодателем в качестве одного из инструментов (средств) 
решения компетентными органами, перечисленными в ч. 1 и ч. 2 ст. 13 ука-
занного законодательного акта, задач оперативно-розыскной деятельности, 
в свою очередь закрепленных в ст. 2. Согласно законам формальной логики 
из этого следует, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность объективно заинтересованы в расширении круга лиц, привлечение 
которых к конфиденциальному содействию дозволено, и, напротив, негатив-
но относятся к сокращению категорий лиц, чье вовлечение в соответствую-
щие правоотношения ограничено или запрещено. 

Вместе с тем А. Ю. шумилов полагает, что пределы правового регулиро-
вания имеют тенденцию к расширению, примером чего является ограничение 
возможности привлечения к оперативно-розыскной деятельности отдельных 
категорий лиц, в том числе адвокатов, впервые предусмотренное в ч. 3 ст. 15 
Закона Российской Федерации от 13.03.1992 № 2506-1 «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности в Российской Федерации» и получившее закрепление 
в ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
При этом отмечается, что «выделение в запретную зону для оперативных 
устремлений указанных категорий лиц научно не обосновано», их перечень 
«не отражает… в должной мере потребности оперативно-разыскной практи-
ки» [12, с. 182–183]. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура является профессио-
нальным сообществом адвокатов и институтом гражданского общества (ч. 1 
ст. 3), действующим на основе принципов законности, независимости, само-
управления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов (ч. 2 
ст. 3). В ч. 3 ст. 3 закона на органы государственной власти возложена обязан-
ность по обеспечению гарантий независимости адвокатуры, закрепленных в 
ст. 18. Согласно ч. 1 ст. 5 КПЭА профессиональная независимость адвоката 
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является необходимым условием доверия к нему. При этом в ч. 1 ст. 6 кодекса 
акцентировано внимание на том, что доверия к адвокату не может быть без 
уверенности в сохранении профессиональной тайны. 

На основании изложенного в качестве объективных интересов адвокатов 
и адвокатского сообщества можно определить потребности лиц, имеющих 
статус адвоката, в обеспечении правовыми средствами их независимости 
и недопущении совершения как лицами указанной категории, так и в их от-
ношении другими субъектами действий, подрывающих доверие к конкретно-
му адвокату и адвокатуре в целом. Причем конфиденциальное содействие 
адвокатов органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
воспринимается представителями адвокатского сообщества как недопусти-
мая ситуация именно в силу того, что подобные отношения подрывают ав-
торитет адвокатуры, ставят «под угрозу само понятие адвокатской деятель-
ности как деятельности, опирающейся на полное доверие между клиентами 
и их адвокатами» [13], фактически допускают «предательство интересов сво-
его подзащитного» [2]. Как отмечено Р. Г. Мельниченко, любое сомнительное 
сотрудничество с органами бросает тень как на адвоката, так и на всю корпо-
рацию в целом, и ставит под угрозу имидж адвокатуры как независимого от 
государства органа [6]. 

Влияние указанных факторов на позицию законодателя при принятии ре-
шения об ограничении правомочий соответствующих компетентных органов 
по привлечению к конфиденциальному содействию адвокатов не исключа-
ется и специалистами в области оперативно-розыскной деятельности. Так, 
В. Ф. Луговик и А. Л. Осипенко подчеркивают, что «посредством ограничений 
в работе с конфидентами общество пытается обеспечить независимость ад-
вокатов от спецслужб», что важно «для независимости, правовой суверенно-
сти и беспристрастности адвокатов, выполняющих значимые общественные 
функции» [5, с. 83]. 

Изложенное позволяет констатировать наличие прямого противоречия 
объективных интересов адвокатов и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, касающегося оценки дозволенности установления 
между соответствующими субъектами правоотношений конфиденциального 
содействия. При этом удовлетворение в полной мере объективных интересов 
каждой из сторон посредством их отражения в правовых нормах, регламен-
тирующих рассматриваемые общественные отношения, невозможно в силу 
их взаимоисключаемости. Как следствие, мы имеем дело с юридическим 
конфликтом, в основе которого лежат противоречия объективных интересов 
субъектов.

В отечественной юридической литературе отсутствует общепринятое 
определение юридического конфликта. К наиболее известным относятся 
понятия, сформулированные В. К. Бабаевым и В. М. Барановым [14, с. 60], 
Н. А. Власенко [15, с. 21, 22, 35], В. Н. Кудрявцевым [16, с. 7–8], Ю. А. Тихоми-
ровым [17, с. 33], Т. В. Худойкиной [18, с. 25; 19, с. 116]. В рамках настоящей 
статьи мы исходим из того, что юридический конфликт характеризуется на-
личием следующих критериев: возникает между субъектами, а не «юриди-
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ческими предписаниями, нормами, актами» [20, с. 156; 21, с. 10], после чего 
«трансформируется или переносится в плоскость правоотношений» [17, с. 28]; 
в его основе лежат противоречия объективных интересов сторон. Последний 
посыл опирается на тезис, сформулированный А. В. Дмитриевым, который 
считает, что «какие бы конкретные причины ни лежали в основе поведения 
противоборствующих сторон, в конечном счете они упираются в их интересы, 
которые в случае конфликта оказываются несовместимыми или противопо-
ложными» [22, с. 67]. Следует отметить, что отдельными авторами указанный 
подход подвергается критике из-за явного преувеличения роли «интересов 
в социально-психологическом механизме поведения контрсубъектов» [23, 
с. 48]. Полагаем, что при всей «сложности и многоаспектности юридического 
конфликта как социально-правового явления» [17, с. 13–14; 19, с. 89], наличии 
иных сопутствующих идентификационных критериев рассматриваемого пра-
вового явления именно интересы сторон выступают ключевым признаком.

Таким образом, суть рассматриваемого юридического конфликта состоит 
в том, что дозволение на установление правоотношений конфиденциального 
содействия между указанными субъектами противоречит объективным инте-
ресам адвокатов, а их запрет – объективным интересам органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Правовая регламентация рассматриваемых общественных отношений пу-
тем обеспечения приоритета реализации объективных интересов одной из 
сторон, в зависимости от установленных пределов регулирования, неизбеж-
но приводит к абсолютному или частичному ограничению возможности удов-
летворения объективных интересов второй стороны. При этом в силу полной 
противоположности объективных интересов соответствующих субъектов 
обеспечить их баланс в условиях одновременного закрепления и охраны 
правовыми средствами невозможно. Это продиктовано тем, что увеличение 
пределов дозволенного для одной стороны расширяет границы ограничений 
для другой и рассматривается ею как ущемление ее объективных интересов. 
В этой связи примирение сторон посредством формулирования правовых 
предписаний, устраивающих обоих субъектов, не представляется возмож-
ным. Как следствие, независимо от выбранного способа правового регулиро-
вания отношений конфиденциального содействия адвокатов и органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, юридический конфликт 
не устраняется, а тот или иной вариант определения границ должного и за-
претного отражает лишь степень возможного удовлетворения объективных 
интересов каждой стороны при сохранении самого юридического конфликта. 
Как справедливо отмечено Л. К. Жаровой, конфликт является исчерпанным 
только при условии устранения противоречий в системе отношений, а при их 
сохранении «явление, определяемое как конфликт, получает иную форму, но, 
по сути, конфликтом остается» [24, с. 117]. 

Принимая во внимание указанные факторы, следует констатировать, что в 
анализируемой сфере правоотношений крайне затруднительно, скорее даже 
невозможно, создание не только идеальной, но и компромиссной модели 
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правового регулирования, в равной степени удовлетворяющей объективные 
интересы обеих сторон.

Следует акцентировать внимание на важном аспекте. Проявление рассма-
триваемого юридического конфликта в виде коллизии правовых норм, как это 
имеет место в действующем законодательстве, необязательно. Отсутствие 
в правовых нормах, регламентирующих соответствующие правоотношения, 
противоречий не приводит к их устранению в объективной реальности. Спец-
ифика объективных интересов состоит в том, что даже при отсутствии их за-
крепления в правовых актах указанные интересы сохраняют свою действен-
ность и продолжают отражать потребности их носителя. Из этого следует, что 
даже в случае устранения коллизии действующих правовых предписаний, ре-
гулирующих анализируемые общественные отношения, противоречия объ-
ективных интересов соответствующих субъектов сохранятся.

С. В. Михайлов полагает, что «процесс реализации, в отличие от самого 
объективного интереса, есть динамическое (постоянно находящееся в разви-
тии) объективно-субъективное явление», «в зависимости от идеологии обще-
ства меняется представление о том, какие интересы заслуживают правовой 
охраны», поэтому «в качестве ориентира правового регулирования законода-
тель должен иметь объективные интересы, а не волевые усилия тех или иных 
социальных субъектов» [25, с. 45–46]. Как уже показано, в силу абсолютной 
противоречивости объективных интересов адвокатов и органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, в сфере рассматриваемых пра-
воотношений, исключающей возможность их устранения, указанные интере-
сы не могут служить единственным и однозначным критерием для выбора 
способа их правового регулирования. 

Учитывая изложенное, в нормотворческой деятельности законодателю 
следует исходить из посыла о том, что в рассматриваемых общественных от-
ношениях противоречия объективных интересов субъектов не устранимы. 
В его силах разрешить посредством нормативно-правового регулирования 
лишь сам юридический конфликт, в основе которого лежат эти противоречия. 
Следует согласится с В. В. Севальневым и Е. В. Черепановой в том, что госу-
дарство не может гарантировать реализацию всех интересов [26, с. 146]. В 
силу указанных факторов полагаем, что устойчивость правового механизма 
регулирования соответствующих отношений может быть обеспечена только в 
том случае, если законодатель будет опираться исключительно на субъектив-
ный и волевой выбор способа правового регулирования, основанного на его 
собственной оценке объективных закономерностей «с учетом специальных 
экономических, социальных, политических, культурных, исторических и иных 
условий и потребностей для достижения эффективности (в его понимании) 
регулирования или иных целей» [27, с. 31–32]. 

В этом случае юридический конфликт по вопросу о допустимости уста-
новления между указанными субъектами отношений конфиденциального со-
действия разрешается путем использования процедуры, в юридической ли-
тературе определяемой как принудительное прекращение противостояния 
сторон [28, с. 253]. Применительно к анализируемым правоотношениям это 
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значит, что законодателю при определении способа правового регулирова-
ния следует осуществлять выбор между потребностями оперативно-розыск-
ной и адвокатской практики, руководствуясь, прежде всего, собственными 
представлениями об их приоритетности, а не устремлениями какой-либо из 
сторон, принимающей наиболее весомые усилия по преимущественному за-
креплению именно ее интересов в формулировках регулирующих правовых 
предписаний.

При этом следует понимать, что независимо от сделанного законодателем 
выбора способа правового регулирования рассматриваемых общественных 
отношений, подобное решение имеет исключительно ситуационный харак-
тер, лишь на какой-то период снижая конфликтный потенциал одной или обе-
их сторон, не устраняя его вовсе. Сохранение противоречий объективных ин-
тересов соответствующих субъектов неизбежно приводит к возобновлению 
юридического конфликта, который фактически приобретает эффект посто-
янного присутствия.

Теоретический и практический интерес представляет определение наи-
более приемлемой модели правового регулирования отношений конфиден-
циального содействия между адвокатом и органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Однако это требует детального ана-
лиза достоинств и недостатков дозволения и запрета как способов правово-
го регулирования соответствующих общественных отношений, что выходит 
за рамки предмета рассмотрения настоящей работы и представляется пер-
спективным в качестве самостоятельного исследования. 

Учитывая изложенное, полагаем, что в силу абсолютной противополож-
ности объективных интересов адвокатов и органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, неустранимости юридического конфликта, 
сформированного указанными факторами, решение о закреплении в норма-
тивных правовых актах дозволения или запрета в качестве способа правового 
регулирования отношений конфиденциального содействия между названны-
ми субъектами должно приниматься законодателем, основываясь исключи-
тельно на его субъективном и волевом выборе приоритета.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются проблемы, вытекающие из норм 
федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и связан-
ные с проведением соответствующих мероприятий. Они носят как практи-
ческий, так и теоретический характер, и их разрешение имеет значение для 
повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности. Ряд за-
тронутых в статье аспектов ранее выделялся иными учеными, но не был за-
мечен законодателем. Целью работы является привлечение внимания за-
конодателя к вопросам регулирования оперативно-розыскной деятельности, 
требующим своего разрешения.
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aspects touched upon in the article were previously highlighted by other scientists, 
but were not noticed by the legislator. The purpose of the work is to attract the 
legislator’s attention to the issues of law enforcement intelligence regulation that 
require their solution.
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Различные аспекты оперативно-розыскных мероприятий неоднократно 
становились как объектом глубокого научного изучения на диссертационном 
или монографическом уровне, так и предметом исследования в рамках мно-
гочисленных статей, в том числе молодых ученых, делающих в науке первые 
шаги. Относительно подробная законодательная регламентация оператив-
но-розыскных мероприятий, оснований и условий их проведения дает благо-
датную почву для рассуждений на эту тему [1]. Однако следует отметить, что 
как серьезные научные работы, так и интересные предложения, публикуемые 
в периодической печати, к сожалению, остаются не только невостребованны-
ми, но и незамеченными законодателем. Приходится констатировать, что те 
новации, которые внесены в Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности», до момента опубликования были не-
знакомы большинству ученых – представителей теории оперативно-розыск-
ной деятельности и не обсуждались на страницах научных журналов либо в 
рамках научно-практических конференций. В то же время законодательные 
проблемы, много лет являющиеся предметом научной дискуссии, до сих пор 
остаются нерешенными.

В связи с этим представляется необходимым предпринять очередную по-
пытку привлечь внимание законодателя и обозначить основные проблемные 
вопросы в сфере проведения оперативно-розыскных мероприятий, вытека-
ющие из норм закона и имеющие актуальный характер. Большинство из них, 
как уже отмечалось, ранее поднимались различными учеными, однако не по-
лучили своего разрешения.

В ст. 1 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
которая является основополагающей, содержится определение рассматри-
ваемой деятельности, которая осуществляется путем проведения оператив-
но-розыскных мероприятий. Перечень оперативно-розыскных мероприя-
тий приведен в ст. 6, носит исчерпывающий характер и включает названия 
определенных действий, направленных на получение информации. Вместе 
с тем содержащееся в ст. 1 предписание о способе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности выводит за ее рамки иные действия, но-
сящие оперативный характер. В первую очередь, мы имеем в виду работу 
оперативных сотрудников с лицами, оказывающими конфиденциальное со-
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действие. Эта работа предусмотрена целым рядом статей: ч. 2 ст. 15 «Права 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность», ст. 17 «Со-
действие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность», ст. 18 «Социальная и правовая защита граждан, содействующих 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». В связи 
с вышеизложенным возникают вопросы: если это не оперативно-розыскная 
деятельность, то почему она регламентируется федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», а если это оперативно-розыскная де-
ятельность, то почему нарушается требование закона об ее осуществлении 
исключительно посредством проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. Аналогична ситуация с работой по делам оперативного учета, предусмо-
тренной ст. 10 и представляющей собой некий аналог работы следователя по 
уголовному делу: комплексная деятельность, включающая в себя планирова-
ние, оформление документов, выполнение запланированных мероприятий, в 
том числе оперативно-розыскных, аналитическую работу и др. Следует при-
знать, что работа по делам оперативного учета носит явно выраженный опе-
ративный характер, однако, согласно определению оперативно-розыскной 
деятельности, к таковой не относится. Здесь же можно перечислить и иные 
действия, активно используемые на практике (засада, задержание и др.). 

Проблема эта не нова [2, с. 28], но до сих пор не нашла своего разрешения. 
В частности, В. Ю. Стельмах и П. М. Титов отмечают: «оперативно-розыскное 
мероприятие должно иметь познавательную направленность. Исходя из это-
го, нельзя согласиться с авторами, предлагающими ввести в Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» такие оперативно-розыск-
ные мероприятия, как засада, вербовочная беседа, оперативные перегово-
ры (переговоры с лицом, осуществившим захват заложников). Предлагаемые 
виды деятельности сами по себе имеют не познавательный, а организацион-
ный характер. Очевидно, что авторы подобных предложений исходят из того, 
что оперативно-розыскными мероприятиями должны считаться все служеб-
ные действия оперативных сотрудников» [3, с. 80]. Рассматривая оператив-
ное внедрение, фактически не соответствующее приведенному тезису, авто-
ры, цитируя работу О. Д. Жука, отмечают, что оно «должно применяться лишь 
в случае невозможности решения задач оперативно-розыскной деятельно-
сти посредством проведения других оперативно-розыскных мероприятий» 
[3, с. 272]. Однако считаем, что работа с конфидентами, делами оперативного 
учета и другие действия, используемые исключительно в оперативно-розыск-
ной деятельности, относятся не к оперативно-розыскным, а к организацион-
ным мероприятиям, осуществление которых следует включить в содержание 
оперативно-розыскной деятельности. Исходя из этого, в соответствии с пре-
дыдущим законом следует понимать оперативно-розыскную деятельность 
как «вид деятельности, осуществляемой… посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и иных организационных действий в целях за-
щиты… от преступных посягательств».

Указанные недостатки носят значимый, однако имеющий более теорети-
ческое, чем практическое значение характер: на практике наличие в законе 
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норм, предусматривающих работу с конфидентами и делами оперативного 
учета, позволяет контролирующим и надзирающим органам вполне обосно-
ванно относить указанную деятельность к осуществляемой оперативными 
подразделениями на законных основаниях. При этом довольно давно воз-
никла и другая проблема, связанная с соответствием декларируемых в феде-
ральном законе целей и задач оперативно-розыскной деятельности, решае-
мых оперативными подразделениями в процессе служебной деятельности. 

Речь идет о том, что оперативно-розыскная деятельность на момент выхо-
да федерального закона решала задачи, выходящие за рамки борьбы с пре-
ступностью, а последующие изменения и дополнения оперативно-розыскно-
го законодательства еще более усложнили ситуацию. Об этом неоднократно 
говорили А. Ю. шумилов [4, с. 8–9], В. М. Атмажитов и В. Г. Бобров [5], иные 
ученые [6]. Действительно, ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» содержит перечень оснований для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, то есть фактических обстоятельств или 
документов, при наличии которых закон разрешает проведение оператив-
но-розыскных мероприятий, однако анализ его содержания позволяет легко 
убедиться в опосредованном отношении ряда оснований к борьбе с преступ-
ностью. Так, в соответствии с подп. 4 п. 2 ч. 1 ст. 7 оперативно-розыскные ме-
роприятия возможно проводить при получении информации о без вести про-
павших лицах или обнаружении неопознанных трупов, а в соответствии с ч. 2 
ст. 7 – для сбора сведений при оформлении допуска к работам, связанным с 
эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей, допуска к участию в оперативно-розыскной деятельности 
и т. д. Очевидно, что перечисленные основания лишь частично решают за-
дачу предупреждения преступлений, охватывая более значимую и объемную 
цель – обеспечение общественной безопасности. Так, например, розыск про-
павшего без вести (потерявшего память, больного, малолетнего и др.) имеет, 
без сомнения, общественно полезный характер, но никак не связан с борьбой 
с преступностью. 

Предпринятые государством меры борьбы с коррупцией повлекли допол-
нения и изменения законодательства. В Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» была добавлена ч. 3 ст. 7, предусматривающая 
возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий для провер-
ки сведений о доходах ряда категорий должностных лиц – законопослушных 
граждан, в отношении которых не поступало информации об их причастности 
к преступной деятельности (иначе возникают основания для проведения та-
ких мероприятий, предусмотренных ч. 1 ст. 7). Статья 8.1, внесенная в закон в 
2008 г., предоставляет возможность проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий для проверочных мероприятий в сфере иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства без каких-либо иных ос-
нований. Наиболее характерным примером стало изменение одной из задач 
оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 2), которая в настоящее время 
формулируется как «установление имущества, необходимого для обеспече-
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ния приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других иму-
щественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации». Итак, 
законодатель фактически признал использование возможностей оператив-
но-розыскной деятельности в гражданском процессе, однако ее цель (защи-
та от преступных посягательств) не скорректировал. Завершая аргумента-
цию нашей позиции, заметим, что этот процесс продолжается. Вносимыми 
с 30 марта 2023 г. изменениями в Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» предусматривается «возможность собирать данные, 
необходимые для принятия решений… о выдаче (предоставлении), пере-
оформлении, об изъятии и (или) аннулировании лицензий на приобретение, 
экспонирование или коллекционирование оружия, разрешения на ношение 
и использование охотничьего оружия, разрешений на хранение, хранение и 
ношение, хранение и использование оружия и патронов к нему, их ввоз в Рос-
сийскую Федерацию либо вывоз из Российской Федерации» [7].

В обозначенном контексте невозможно не обратить внимание на еще одну 
проблему, также неоднократно поднимавшуюся в научной печати, – отсут-
ствие законодательного определения содержания оперативно-розыскных 
мероприятий. Получается что правоприменитель имеет законное право от-
носительно произвольно толковать их содержание, а объекты оперативно-
розыскных мероприятий – граждане, опираясь лишь на описания таких дей-
ствий, имеющиеся в открытом доступе, не получают возможности оспорить 
противоправные действия субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
В результате могут возникать неоднозначные по своей нормативной оценке 
оперативно-розыскные ситуации, например: как правильно оформить при-
обретение наркотических средств – проверочной закупкой или оперативным 
экспериментом? какое оперативно-розыскное мероприятие проводится при 
гласном или негласном изъятии неких объектов – сбор образцов для сравни-
тельного исследования или обследование зданий, помещений, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, в ходе которого происходит 
изъятие? требуется ли для такого изъятия согласие лица (владельца или 
иного ответственного за сохранность изъятого объекта)? Приходится при-
знать, что практика значительно разнится от региона к региону и зачастую 
зависит от внутреннего убеждения лица, принимающего соответствующее  
решение.

Ряд специфических проблем существует и в области законодательной 
регламентации оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». 
Так, в частности, отсутствует правовой режим доступа к иным видам тайн, 
кроме конституционных (то есть закрепленных в Конституции Российской 
Федерации) и банковской. Анализ действующего законодательства позволя-
ет выделить более тридцати видов тайн: адвокатская, коммерческая, тайна 
исповеди, врачебная, нотариальная и др. Оперативным подразделениям в 
целях эффективного решения задач в ряде случаев необходимо получать до-
ступ к сведениям, составляющим, например, врачебную или нотариальную 
тайну, однако попытки ознакомления с такими сведениями зачастую терпят 
неудачу из-за отсутствия механизма их предоставления. 
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Подводя некоторые итоги, следует выделить главное: оперативно-розыск-
ное законодательство, как и любое другое, должно отражать существующее 
состояние правоприменительной практики. В настоящее время федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности», на наш взгляд, этому тре-
бованию уже не удовлетворяет, в связи с чем требуется совершенствование 
законодательного регулирования данной деятельности путем глубокой дора-
ботки существующего закона или принятия нового, отражающего все нюансы 
правоприменительной практики, сложившейся за почти тридцатилетний пе-
риод существования оперативно-розыскного законодательства.
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Опрос – одно из самых распространенных оперативно-розыскных меро-
приятий в деятельности оперативных сотрудников. Как следствие, различ-
ные аспекты его подготовки и проведения регулярно становятся предметом 
научного исследования. Однако в силу фрагментарности законодательного 
регулирования опроса научные позиции относительно его содержания и при-
меры правоприменительной практики отличаются многообразием, в связи с 
чем изложим свою точку зрения относительно современного понимания дан-
ного мероприятия. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» перечисляет оперативно-розыскные мероприятия, но не дает 
их определений. Проведенный нами научный поиск обнаружил более трид-
цати различных определений опроса. Не останавливаясь на подробном ана-
лизе каждого из них, в рамках обобщения их содержания можно заключить, 
что опрос – это сбор (получение или добывание) фактической информации, 
значимой для решения конкретных (как правило, локальных) задач оператив-
но-розыскной деятельности, определенных ст. 2 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», со слов опрашиваемого физического 
лица, которое реально или вероятно располагает ею. Вместе с тем следует 
отметить, что сбор оперативной информации является общей целью всех 
оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем для выделения наиболее 
характерных признаков опроса следует конкретизировать его определение: 
опрос – непосредственное или опосредованное общение оперативного со-
трудника или иного лица, действующего по его поручению, с лицом, возмож-
но располагающим оперативной информацией.

Почему в определении опроса предусматривается как непосредственное, 
так и опосредованное общение? В устоявшейся формулировке опрос – непо-
средственная беседа. Что в таком случае представляет собой опосредован-
ное общение? Ответ кроется в значительно изменившихся за последние годы 
условиях и возможностях межличностного общения. С развитием микро-
электронной техники практически у каждого человека появился мобильный 
телефон (а зачастую и не один), сочетающий в себе функции собственно те-
лефона, миникомпьютера, справочника, навигатора и т. д. В нашу жизнь вош-
ли незнакомые ранее слова: «мессенджер», «соцсеть», «видео-конференц-
связь» и др. В итоге, люди не только стали намного реже встречаться для 
личного общения, но и перезваниваться между собой, поскольку используют 
в этих целях обмен текстовыми сообщениями, аудио- или видеопосланиями. 
Очевидно, что, включившись в такое общение, оперативный сотрудник или 
иное лицо, действующее по его поручению, становится субъектом опроса.

Оперативный сотрудник в любом случае является субъектом опроса как 
лицо, которое уполномочено на проведение оперативно-розыскных меропри-
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ятий, независимо от того, проводится ли опрос лично либо с помощью иных 
лиц, например внештатных сотрудников или конфидентов, которые выступа-
ют в качестве дополнительных субъектов. В случае участия в опросе конфи-
дентов подобные действия могут рассматриваться как элемент агентурного 
метода или оперативного внедрения, ввиду чего официальное использование 
получаемой в ходе такого общения информации практически исключается. 

Профессор А. Ю. шумилов выделял так называемый сложный субъект 
данного оперативно-розыскного мероприятия, включающий в свой состав, 
помимо оперативника и оказывающих ему помощь лиц, тех участников су-
допроизводства, которые дают разрешение на опрос следующих категорий 
участников уголовного судопроизводства:

– подозреваемого, содержащегося под стражей. Его опрос возможен 
только с разрешения соответствующего субъекта уголовного процесса (сле-
дователя, дознавателя, судьи), в производстве которого находится уголовное 
дело (ч. 2 ст. 95 УПК РФ);

– обвиняемого (по поручению следователя или дознавателя). Опрос до-
пустим только при соблюдении норм УПК РФ (присутствие адвоката и др.) [1, 
с. 223–224]. 

Проведение опроса, как известно, предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, отдель-
ные моменты, связанные с его осуществлением, получили отражение в ст. 5, 
7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 данного закона. Наряду с этим для реализации 
результатов опроса в уголовном процессе применяют положения межведом-
ственной Инструкции, утвержденной приказом МВД России, Минобороны 
России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, 
ФСКН России, СК РФ от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 
«О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд».

Опрос не требует предварительного разрешения на проведение, то есть 
оперативный сотрудник самостоятельно определяет наличие законных ос-
нований, указанных в ст. 7 закона, и сам его осуществляет в зависимости от 
конкретных задач.

Следует подчеркнуть, что в процессе судебного разбирательства устанав-
ливается в том числе соответствие источника представляемой в уголовный 
процесс оперативной информации порядку ее получения. Как уже отмеча-
лось, информация, получаемая в ходе опроса конфидентом, является резуль-
татом оперативно-розыскной деятельности и может быть предоставлена в 
органы предварительного расследования или в суд только после процедуры 
рассекречивания.

Ряд предписаний, регламентирующих проведение опроса и оформление 
его результатов, содержатся в ведомственных нормативных правовых актах, 
которые носят закрытый характер и не могут быть рассмотрены в рамках дан-
ной публикации. 

Таким образом, следует обратить внимание на крайне лапидарное право-
вое регулирование опроса, что обусловливает наличие значительного числа 
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научных позиций, касающихся его сущности и содержания, а также относи-
тельную свободу правоприменительной практики.

С учетом ограниченного объема статьи считаем целесообразным сосре-
доточиться лишь на одной из характерных особенностей опроса – степени 
его негласности. 

Профессор О. С. Кучин отмечает, что в науке оперативно-розыскной дея-
тельности опрос подразделяется на гласный (официальный), зашифрованный 
и негласный [2, с. 30]. Профессор А. Е. Чечетин высказал более прагматичную 
позицию о том, что важное значение имеет деление оперативно-розыскных 
мероприятий по признаку гласности проведения на мероприятия, проводи-
мые как гласно, так и негласно, и на мероприятия, проводимые только не-
гласно. Такая классификация впервые упоминалась в Комментарии к Феде-
ральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» под редакцией 
П. Г. Пономарева, использовалась А. Ю. шумиловым, а затем получила раз-
витие в Комментарии к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» Омской академии МВД России и работе В. Г. Боброва [3, с. 23]. 
Таким образом, рассматриваемую классификацию профессор считает обще-
признанной [4, с. 61–62]. Эту же позицию разделял и профессор Д. В. Ривман 
[5, с. 85].

Наряду с этим профессор Е. С. Дубоносов выделяет гласный, зашифро-
ванный, негласный опрос и опрос с использованием полиграфа [6, с. 257]. 
Аналогичную позицию высказывают В. К. Зникин и М. В. Кондратьев, которые 
подчеркивают, что «опрос может быть открытым (гласным), зашифрованным 
и тайным (негласным)» [7, с. 127].

Ранее мы придерживались точки зрения, согласно которой опрос как опе-
ративно-розыскное мероприятие имеет несколько разновидностей. В зави-
симости от целей, условий и личности опрашиваемого лица он может про-
водиться гласно или негласно, с зашифровкой цели его проведения или без 
таковой. Указанные виды опроса используются в различных комбинациях, 
образующих соответствующие подвиды:

1) гласный без зашифровки цели;
2) гласный с зашифровкой цели;
3) негласный без зашифровки цели;
4) негласный с зашифровкой цели [8, с. 293–294].
Помимо гласного и негласного опроса практикой выработан ряд допол-

нительных приемов и способов, предусмотренных федеральным законом и 
изложенных в открытой литературе по проблемам теории оперативно-ро-
зыскной деятельности. Так, например, не противоречит нормам закона про-
ведение опроса с использованием мер конспирации, неразглашением (без 
расшифровки) опрашивающим своей личности, статуса либо участием его в 
беседе в качестве лица, которым он фактически не является [9, с. 88]. Это 
вытекает из ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», наделяющей оперативных сотрудников правом использования 
в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должност-
ных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 
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личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной  
основе.

Кроме того, особым видом является опрос с использованием полиграфа, 
который требует привлечения соответствующих специалистов, специальных 
технических средств и дополнительной правовой регламентации.

Резюмируя вышеизложенное, приведем авторскую классификацию опро-
са:

1) гласный опрос, проводимый без зашифровки цели и с ее зашифровкой, 
а также с применением полиграфа;

2) негласный опрос, проводимый без зашифровки цели и с ее зашифров-
кой, а также с использованием сведений и документов, зашифровывающих 
личность субъектов опроса (легендированный опрос).

Следует отметить, что опросы проводятся оперативными сотрудника-
ми практически ежедневно, однако необходимо отличать опрос от обычной 
беседы с тем или иным фигурантом. Оперативно-розыскное мероприятие 
«опрос» начинается в том случае, когда появляются основания для его про-
ведения. Как правило, это сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном преступлении. Поэтому довольно часто возникают ситуации, 
при которых обычный непринужденный разговор, в ходе которого начинает 
поступать ценная информация, постепенно и незаметно для собеседника 
переходит в опрос.

Необходимо также отметить, что, с одной стороны, при проведении опро-
са нет необходимости соблюдать требования, предъявляемые уголовно-про-
цессуальным законодательством к проведению допросов, однако результа-
ты опросов являются результатами оперативно-розыскной деятельности и, 
как и прочие их категории, могут и должны быть использованы в уголовном 
процессе. Как показывает практика, результаты опросов весьма активно ис-
пользуются в уголовном судопроизводстве. Так, по данным В. К. Зникина и 
М. В. Кондратьева, по преступлениям, связанным с незаконным сбытом нар-
котических средств, результаты данного оперативно-розыскного мероприя-
тия использовались в качестве доказательства по всем без исключения уго-
ловным делам [7, с. 129].

Если опрос оформляется в виде объяснения, заявления или протокола 
явки с повинной, то такой документ (наряду с другими материалами) может 
быть использован в качестве повода и основания для возбуждения уголовно-
го дела либо в качестве основы для получения доказательств по уже возбуж-
денному уголовному делу. В этих случаях опрошенные лица допрашиваются 
следователем или дознавателем в качестве участников уголовного судопро-
изводства.

При оформлении результатов опроса рапортом или справкой оператив-
ника полученные сведения могут использоваться преимущественно в каче-
стве ориентирующей информации при выдвижении версий, планировании 
расследования, а также в качестве источника сведений о лице, обладающем 
определенной информацией. Эти материалы при необходимости также мо-
гут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве «иных доку-
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ментов» (ст. 84 УПК РФ). Приобщаемые к уголовному делу документы могут 
содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. 
К последним относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозапи-
си, а также иные носители информации, содержащие получаемые данные. В 
зависимости от тактики проведения опроса они могут быть получены как от-
крыто, так и в тайне от опрашиваемого.

В заключение еще раз обратим внимание на ряд положений, изложенных 
выше:

1. Опрос – непосредственное или опосредованное общение оперативного 
сотрудника или иного лица, действующего по его поручению, с фигурантом, 
возможно располагающим оперативной информацией.

2. Опрос может проводиться как при непосредственном контакте с опра-
шиваемым, так и опосредованно, с использованием технических средств.

3. Опрос, в соответствии с положениями Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и современной правоприменительной прак-
тикой, возможно разделить на гласный, проводимый без зашифровки цели 
и с ее зашифровкой, а также с применением полиграфа; негласный, прово-
димый без зашифровки цели и с ее зашифровкой, а также с использованием 
сведений и документов, зашифровывающих личность субъектов опроса (ле-
гендированный опрос).

4. Результаты опроса активно используются в уголовном процессе, одна-
ко с целью недопущения утраты доказательств необходимо предоставлять 
их в орган предварительного расследования в соответствии с процедурой, 
предусмотренной требованиями межведомственной Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд. 
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А н н о т а ц и я . В статье анализируется законодательство и правопримени-
тельная практика в сфере реализации исковых требований потерпевших, 
которые не были применены на досудебной и судебной стадиях в рамках 
гражданского иска в уголовном деле. Рассмотрены возможности по трудо-
вому устройству осужденных к лишению свободы как источнику средств для 
погашения исковых требований, а также перспективы реализации исковых 
требований после освобождения из исправительного учреждения с учетом 
развития и корректировки норм УК РФ, судебной практики в данной сфере и 
введения службы пробации в Российской Федерации.
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stages in the framework of a civil claim in a criminal case. It considers possible 
employment of persons sentenced to imprisonment as a source of funds for the 
repayment of claims, as well as prospects for satisfying claims after release from a 
correctional facility, taking into account the development and amendment of norms 
of the Criminal Code of the Russian Federation, judicial practice in this area and the 
introduction of probation service in the Russian Federation.
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sation for damages in a criminal case.
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privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2023, no. 1 
(21), pp. 219–228. doi: 10.46741/2713-2811.2023.21.1.024.

Проблема возмещения ущерба, причиненного совершенными преступле-
ниями, восстановления социальной справедливости и защиты нарушенных 
прав потерпевших продолжает оставаться актуальной на протяжении долго-
го времени [1, с. 3–8].

Согласно данным статистики в Российской Федерации в рамках уголов-
ного процесса потерпевшими признаны 1,376 млн чел. (в 2020 г. – 1 617 177, 
в 2019 г. – 1 573 096, в 2018 г. – 1 651 033, в 2017 г. – 1 787 911). Ущерб от пре-
ступлений составил в 2021 г. 659,2 млрд руб., при этом добровольно было 
возмещено лишь 44,6 млрд руб. (в 2020 г. – 44,6 из 627,7 млрд руб., в 2019 г. – 
63,5 из 563 млрд руб., в 2018 г. – 43,3 из 408,5 млрд руб., в 2017 г. – 43,1 из 
563,6 млрд руб.) [2].

Наряду с этим результативность исполнения приговора суда в части 
гражданского иска остается достаточно низкой. Так, на практике в 2021 г. 
окончено исполнительных производств на сумму 70 114 646 руб. (в 2020 г. – 
61 124 000 руб., в 2019 г. – 58 655 645 руб., в 2018 г. – 64 014 787 руб., в 2017 г. – 
54 785 124 руб.) [3].

Оценивая общие масштабы ущерба от преступлений, следует сказать, что 
в целом их суммы остались практически без изменений: так, в 2015 г. – около 
21 млрд руб., в 2020 г. – около 20,2 млрд руб. Кроме того, следует отметить та-
кую положительную тенденцию, как погашение исковых требований до суда. 
По сравнению с 2015 г. в 2020 г. данная сумма возросла в два с лишним раза 
(с 4 млрд до 9 млрд руб.). Кроме того, в 2015 г. сумма ущерба, которая оста-
валась к погашению осужденными, составила около 16 млрд руб., а в 2020 г. – 
19,5 млрд руб. В органы уголовно-исполнительной системы России направ-
лено исполнительных документов на сумму около 183 млн руб. [4, с. 67; 5, 
с. 68–73; 6, с. 139]. 

Эффективность исполнения приговора в части обеспечения исковых тре-
бований потерпевших именно на стадии отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении напрямую определяется наличием источников дохода 
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осужденных (заработной платы и иных средств, находящихся на их лицевых 
счетах).

Проблематичным представляется исполнение в полном объеме исковых 
требований по исполнительным листам даже для трудоустроенных осужден-
ных [7].

В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный обязан трудиться 
в местах и на работах, определяемых администрацией. В современных усло-
виях не все исправительные учреждения имеют эффективно функциониру-
ющие собственные производства или центры трудовой адаптации, которые 
способны обеспечить всех осужденных работой.

В целом основными проблемными вопросами, возникающими в процес-
се трудоустройства осужденных к лишению свободы, являются: отсутствие 
специальности или наличие невостребованной специальности; физический и 
моральный износ основных фондов производственного сектора, что препят-
ствует выпуску конкурентоспособной продукции; отсутствие производствен-
ных заказов; увеличение численности осужденных, не подлежащих привле-
чению к труду из-за наличия хронических заболеваний.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе функционируют 
около 20 федеральных государственных унитарных предприятий, осущест-
вляющих различные виды деятельности, однако их потенциал в трудовой 
адаптации осужденных недостаточен по причине использования менее 1 % 
осужденных, привлекаемых к труду [8, с. 594]. Приносящая доход деятель-
ность осуществляется сегодня в 652 учреждениях (включая исправительные 
колонии, колонии-поселения, тюрьмы, лечебно-исправительные, лечебно-
профилактические учреждения и воспитательные колонии) [9].

Например, по официальным данным ФСИН России, в местах лишения сво-
боды трудоустроены около 136 тыс. осужденных [6, с. 139]. Но если учесть, что 
по состоянию на 1 ноября 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы содержалось 439 453 чел., то как минимум треть из них не работает. При 
этом в качестве результата совершенствования производственно-хозяйствен-
ной деятельности в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 
2030 г. заявлено увеличение доли трудоустроенных лиц к 2030 г. до 85 %.

Вместе с тем размер исковых требований, подлежащих возмещению, мо-
жет составлять от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона и более. В 
свою очередь, размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 
определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших ее, не мо-
жет быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. Со-
гласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 
№ 973 с 1 июня 2022 г. он установлен в сумме 15 279 руб. в месяц. При этом в 
реальности осужденные к лишению свободы обычно получают до 7 тыс. руб. 
в месяц. Если они трудятся в исправительных центрах на крупных предпри-
ятиях, отбывая наказание в виде принудительных работ, то зарплата может 
доходить до 15 тыс. руб. [10].

Таким образом, в течение определенного времени осужденный к лишению 
свободы, решивший добросовестно начать возмещать причиненный своим 
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преступлением ущерб, может рассчитывать исключительно на свои способ-
ности и ресурсные возможности производственно-хозяйственной базы ис-
правительного учреждения [11].

На первый взгляд, на фоне общих масштабов ущерба указанная выше 
сумма, обращенная к взысканию в период отбывания наказания, выглядит 
достаточно скромно, однако необходимо учитывать целый ряд факторов, о 
которых уже неоднократно упоминалось в научной литературе: низкий зара-
боток осужденных из-за низкой квалификации; низкая себестоимость про-
дукции, произведенной на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 
в том числе обусловленная ее качеством; высокая степень износа основных 
производственных средств (станков, прессов, швейных машин и т. п.); труд 
осужденных является в основном малоквалифицированным, технологиче-
ский уровень производства в местах лишения свободы не может конкуриро-
вать с производством на современных предприятиях.

Применительно к оценке ситуации в сфере реального возмещения ущер-
ба осужденными в период отбывания лишения свободы следует привести 
результаты исследований, проведенных в рамках подготовки Федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–
2026 годы)». Так, из 133,9 тыс. осужденных, имеющих исполнительные листы, 
погашали иски 63,8 %, из которых к труду привлечено 71,2 тыс. чел.

Анализ статистических показателей о судимости в России позволяет сде-
лать ряд выводов относительно возможностей по организации трудовой за-
нятости осужденных в исправительном учреждении. Так, например, данные 
за последние 12 лет свидетельствуют, что в целом число осужденных лиц тру-
доспособного возраста (от 29 до 50 лет) стабильно превышает 350 тыс. чел. 
Количество лиц, имеющих рабочие специальности, являющихся работника-
ми сельского хозяйства и служащими, ежегодно превышало 150 тыс. чел., а 
нетрудоспособных – около 20 тыс. чел. [12]. Таким образом, нельзя говорить 
о том, что в местах лишения свободы содержатся исключительно лица, не об-
ладающие минимально необходимыми трудовыми навыками.

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что организация труда в 
условиях лишения свободы остается одним из основных факторов, оказыва-
ющих влияние на эффективность возмещения ущерба, причиненного престу-
плениями. 

Вполне естественно, что решение данной проблемы не исчерпывается 
только производственно-хозяйственным сектором. Данная проблема носит 
комплексный, организационный и экономико-правовой характер. Как уже не-
однократно отмечалось, уголовно-исполнительная система – это система, 
которая функционирует во взаимосвязи с иными государственными инсти-
тутами, а не существует изолированно от них. Проблемы пенитенциарной 
службы требуют внимания именно на высоком управленческом уровне (с уча-
стием, например, Минрегионразвития России).

Решение проблемы охвата осужденных, имеющих исполнительные листы, 
оплачиваемым трудом должно заключаться, на наш взгляд, в расширении со-
трудничества ФСИН России и коммерческих предприятий. Это необходимо 
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для того, чтобы по истечению определенного времени и при установлении 
невозможности взыскать имеющийся долг судебным приставом-исполните-
лем осужденный не был признан безнадежным. Для привлечения инвестиций 
и реанимирования производства в учреждениях, восстановления и закупки 
современных производственных мощностей необходимо проведение целе-
направленной государственной политики по предоставлению льготного ре-
жима налогообложения и создания облегченных условий кредитования для 
предпринимателей, готовых сотрудничать с учреждениями УИС.

Таким образом, на этапе отбывания наказания в виде лишения свободы 
вероятность реализации исковых требований потерпевших очень мала.

В контексте выбранной нами проблемы полагаем, что заслуживает внима-
ния и институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
который применяется и к лишению свободы.

С 2001 по 2014 г. было принято 12 федеральных законов, вносящих по-
правки в ст. 79 УК РФ, и два федеральных закона, касающихся ст. 93 УК РФ 
(условно-досрочное освобождение лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте).

В 2010–2017 гг. было принято не менее восьми федеральных законов, вно-
сящих изменения в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процес-
суальное законодательство и направленных на повышение эффективности 
рассматриваемого межотраслевого института.

Попытки одновременного решения проблем условно-досрочного осво-
бождения сразу во всех правовых отраслях неизбежно приводят к появлению 
коллизий и противоречий, а формулировки законодателя далеко не всегда 
позволяют с достаточной определенностью понять его замысел [13, с. 78–85].

Анализ научной дискуссии [14, с. 79–84; 15, с. 195], данных статистики по-
зволяет говорить о том, что на этапе решения вопроса о применении судом 
условно-досрочного освобождения в контексте реализации исковых требо-
ваний потерпевших возможно выделить ряд характерных вариантов разви-
тия событий, при которых формально сохраняется возможность осужденного 
претендовать на применение данного института, однако в отношении возме-
щения ущерба им не предпринимается достаточно усилий [16, с. 111–117; 14, 
с. 79–84]. Речь идет о той категории осужденных к лишению свободы, кото-
рые начинают трудоустраиваться только за год или полгода до срока, отбытие 
которого дает основания претендовать на условно-досрочное освобождение 
и, соответственно, частично гасить долг. Это связано с тем, что факт совер-
шения осужденным действий по возмещению причиненного ущерба учиты-
вается комиссиями исправительных учреждений и впоследствии судом при 
вынесении решения об условно-досрочном освобождении. При этом очевид-
но, что ущерб за короткий срок, как правило, не выплачивается и, возможно, 
не будет выплачен и после освобождения.

При этом исходя из постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания», в котором анализируются вопросы судебной 
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практики об условно-досрочном освобождении, следует, что суд не вправе 
отказать только на том основании, что ущерб возмещен лишь в незначитель-
ном размере в силу объективных причин. Незначительность выплат должна 
быть вызвана состоянием здоровья, которое препятствует работе, или отсут-
ствием в исправительном учреждении работы для осужденных.

Вторым негативным для потерпевшего сценарием следует признать тот, 
при котором, согласно ч. 1 ст. 79 и ч. 4 ст. 80 УК РФ, формально признается ус-
ловие о возмещении вреда выполненным, даже если он возмещен частично. 
При этом само понятие частичного возмещения вреда имеет оценочный ха-
рактер. В этой связи на практике не исключаются случаи, когда осужденный 
перед направлением ходатайства перечислит в пользу потерпевшего незна-
чительную сумму, чтобы соблюсти это условие формально [17]. Таким обра-
зом, риск неисполнения исковых требований потерпевшего при применении 
условно-досрочного освобождения сохраняется.

В этой связи считаем возможным согласиться с мнением авторов, полага-
ющих, что основанием для применения условно-досрочного освобождения не 
могут быть только данные, свидетельствующие о примерном поведении лица 
в исправительном учреждении. Условно-досрочное освобождение должно 
быть доступным каждому осужденному, но должны быть конкретными и учи-
тываемые критерии, в противном случае дискуссионным остается вопрос су-
дейского усмотрения [8, с. 594]. Нельзя не согласиться с тем, что оценка и 
учет судами степени исправления осужденного также повышает вероятность 
судебного усмотрения. Несмотря на длительную дискуссию о целесообраз-
ности учета степени исправления осужденного с позиции защиты нарушен-
ных имущественных прав потерпевших полагаем, что требуется пересмотр 
подходов к применению данного понятия в вопросах применения условно-
досрочного освобождения. Считаем, что предложение об исключении дан-
ного понятия как основания для применения условно-досрочного освобож-
дения и закрепления фактически действующего принципа целесообразности 
заслуживает внимания и дальнейшего изучения. Судом должны учитываться 
факты, характеризующие поведение в период отбывания наказания, данные 
психологического и социального прогноза в отношении осужденного. В ка-
честве одной из форм выражения примерного поведения освобождаемого 
должно остаться его положительное отношение к труду, социально полезной 
деятельности и стремление к повышению квалификации. Также к предмету 
оценки со стороны судов следует отнести вопросы условий жительства лица, 
его трудоустройства, источники возмещения ущерба и другие сведения, под-
тверждающие наличие позитивных социальных установок лица и его жизнен-
ных планов.

В контексте изложенных выше рассуждений открытым для дискуссии 
остается вопрос необходимости восстановления такой меры, как привлече-
ние освобождающегося по условно-досрочному освобождению к труду пу-
тем официального трудоустройства. Полагаем, что в современных социаль-
ных и экономических условиях должны быть заново рассмотрены и оценены 
перспективы применения данной меры. Такой подход, на наш взгляд, должен 
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учитывать содержание ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации «За-
прещение принудительного труда» в целом, но в то же время иметь в виду, что 
принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных 
органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении 
судебных приговоров.

В этой связи заслуживает внимания со стороны ученых, представителей 
судейского сообщества вопрос об эффективности применения положений 
ч. 2 ст. 79 УК РФ, согласно которой, применяя условно-досрочное освобож-
дение, суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные 
ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые должны им исполняться в течение оставшейся не 
отбытой части наказания. Часть 5 ст. 73 УК РФ гласит, что суд может возло-
жить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способ-
ствующих его исправлению. Таким образом, в перспективе это создаст усло-
вия для наличия официального источника заработка освобожденного лица и, 
как следствие, источника обращения взыскания по исполнительному листу.

К сожалению, вопросы контроля за соблюдением данной обязанности 
еще предстоит решить, так как служба пробации, о формировании которой 
в России достаточно давно ведутся дискуссии [18; 19], только начинает соз-
даваться. Само понятие «пробация» включает в себя ресоциализацию, соци-
альную адаптацию и реабилитацию, защиту прав и законных интересов ука-
занных лиц, то есть речи о контроле за поведением лиц, освобожденных из 
исправительных учреждений, в части соблюдения ими обязанностей, вытека-
ющих из применения условно-досрочного освобождения и реализации тре-
бований по исполнительных листам, снова не идет. К тому же Федеральная 
служба судебных приставов не наделена такими полномочиями, равно как 
и полиция, поскольку ст. 2 и 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» не учитывают специфику условно-досрочного освобождения и 
исполнения исковых требований потерпевших после освобождения с учетом 
обязанностей, возложенных судом (в частности, трудоустройство и наличие 
обязательного источника заработка).
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Распространение инфекции COVID-19 потребовало модернизации рос- 
сийского законодательства практически по всем направлениям. Полномочия 
всех органов публичной власти в указанный период (2020–2021 гг.) были ак-
кумулированы на решение задач, направленных на борьбу с коронавирусной 
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инфекцией. Как отмечают Н. Н. Черногор, М. В. Залоило, «с марта 2020 г. в 
России в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 
признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией, пред-
принимались беспрецедентные меры правового характера по преодолению 
имеющих место негативных последствий» [1, с. 6]. 

Особенность анализируемой ситуации связана с тем фактом, что пан-
демия «не вписывалась в регулируемые законодательством как российско-
го государства, так и других стран чрезвычайные ситуации. Она потребова-
ла разработки инновационных подходов к защите прав человека, оказания 
государственной поддержки как отдельным гражданам, так и субъектам ма-
лого, среднего бизнеса [2, с. 70]. Был издан Указ Президента Российской Фе-
дерации от 02.11.1994 № 2058 «О мерах в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций для деятельности загранучреждений Российской Федерации и 
российских граждан, находящихся за рубежом» [3]. Действия дипломатиче-
ских представительств государств, как и многих органов публичной власти, 
в условиях пандемии на международном и национальном уровнях не были 
определены. Как подчеркнула официальный представитель МИД России 
М. Захарова, в ходе защиты прав граждан в период коронавирусной инфек-
ции дипломаты столкнулись с различными жизненными ситуациями, ранее 
для них неизвестными, неописанными в учебной литературе и инструкциях. 
В качестве примера она привела работу дипломатов на стойке в аэропорту 
Армении для оказания содействия гражданам Российской Федерации в воз-
ращении на Родину [3].

Следует отметить, что тема нашего исследования мало изучена, теорети-
кам и практикам еще предстоит проанализировать и обобщить опыт оказа-
ния дипломатическими представительствами помощи гражданам в услови-
ях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Цели и задачи деятельности дипломатических представительств, постав-
ленные перед ними Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации и МИД России в условиях пандемии COVID-19, прежде 
всего, повлияют на международное и отечественное правовое и доктриналь-
ное понимание сущности дипломатической защиты. Понятие «дипломати-
ческая защита» в действующих нормах международного права рассматри-
вается как защита граждан государства принадлежности дипломатических 
представительств от неправомерных действий иностранного государства 
или какого-либо иного субъекта международного права [4; 5, с. 54]. В усло-
виях пандемии объектом негативного воздействия на жизнь и здоровье рос-
сийских граждан явилась чрезвычайная ситуация, не связанная с действия-
ми другой страны, иных субъектов международного права и развитием ее как 
чрезвычайной ситуации только на территории одного государства. 

Коронавирусная инфекция достаточно быстро вышла за пределы одного 
государства и охватила всю планету, получив режим пандемии. В рассматри-
ваемый период страны, хотя и временно, но сплотились для выработки и вне-
дрения общих мер, направленных на предотвращение распространения коро-
навирусной инфекции, спасения человечества. Представители руководящего 
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состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднократно при-
зывали государства в борьбе с эпидемией применять «скоординированный и 
всеобъемлющий подход, охватывающий весь правительственный механизм» 
и не игнорировать интересы стран «со слабым здравоохранением» [6; 7]. В 
2022 г. в планах ВОЗ в качестве одной из главных задач выделено «обсужде-
ние глобального соглашения по борьбе с коронавирусной инфекцией» [8]. В 
совместном российско-британском научном исследовании А. К. Криворотов, 
Клаус Доддс и Дженнифер Коул обосновывают, что преодоление угроз, по-
добных пандемии коронавируса, возможно только в рамках международного 
сотрудничества [9].

Традиционные действия, предпринимаемые дипломатическими предста-
вительствами для информирования граждан России, находящихся на терри-
тории иностранного государства или желающих прибыть на его территорию, 
предупреждение их о нежелательности выезда в страну или нахождения на 
ее территории, в условиях пандемии признаны неэффективными. В боль-
шинстве случаев такая информационная поддержка имела рекомендатель-
ный характер и не ограничивала конституционное право на выезд российских 
граждан за рубеж. Стремительное распространение коронавирусной инфек-
ции потребовало отказаться от диспозитивных начал по данному вопросу в 
пользу императивного метода, основанного на установлении временных за-
претов, в том числе на въезд и выезд за пределы Российской Федерации. Ос-
новная цель таких действий – обеспечение безопасности жизни и здоровья 
граждан в условиях пандемии. В рассматриваемом случае ограничение ряда 
конституционных прав граждан введено в интересах самих граждан, спасе-
ния их жизни и никак не нарушало европейские и национальные ценности, 
гарантирующие свободу человеку. Как указывает Р. М. Дзидзоев, «эти огра-
ничительные меры на деле представляли собой меры безопасности, имею-
щие вынужденный и неотложный характер, они совершенно неизбежные при 
пандемии» [10, с. 34].

Можно назвать следующие формы помощи, которую оказывали дипло-
матические представительства гражданам Российской Федерации, находя-
щимся за пределами Российской Федерации, в период распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

Первая форма выражается в организации выезда граждан Российской 
Федерации с территории иностранного государства на территорию России. 
Например, в феврале 2020 г. российские дипломаты-добровольцы организо-
вали эвакуацию российских граждан из Уханя (очага COVID-19) [12]. Содей-
ствие в возврате домой граждан России осуществлялось из всех стран, где 
имелись запросы на предоставление такой формы помощи [13]. Сложность 
выполнения поставленной государством задачи заключалось в том, что ино-
странные государства, так же как и Россия, временно приостанавливали 
международные перевозки, вводя ряд принудительных мер ограничительно-
го характера в сфере передвижения граждан, беспрекословного соблюдения 
санитарно-гигиенических требований. 
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Вторая форма помощи дипломатическими представителями выражает-
ся в информационной, консультационной поддержке российских граждан с 
разъяснением им правил пребывания на территории иностранного государ-
ства в условиях коронавирусной инфекции (например, при разрыве междуна-
родных транспортных перевозок, отказе (невозможности) возврата россий-
ских граждан на территорию России, налаживании быта и досуга в условиях 
запрета на передвижение и общение). Так, дипломатическими представи-
тельствами были разъяснены правила пребывания граждан Российской Фе-
дерации в Турции [14], Китае [15] и многих других государствах.

В качестве нестандартных форм оказания помощи гражданам в условиях 
пандемии COVID-19, не свойственных для деятельности российских дипло-
матических представительств, можно назвать создание палаточного лагеря 
для тех, кто остался без средств к существованию (Непал), оказание мате-
риальной помощи за счет личных средств в приобретении предметов первой 
необходимости и снабжении продовольствием (практически во всех странах 
мира, например в СшА, Непале, Аргентине) [13].

Дипломатическая защита прав граждан в условиях пандемии коронави-
русной инфекции осуществлялась мирными средствами: путем диплома-
тических переговоров, направленных на организацию возврата российских 
граждан на территорию Российской Федерации, оказание добрых услуг, по-
средничества, сбора гуманитарной помощи для медицинских учреждений 
в целях борьбы с COVID-19. Применение агрессивных способов защиты (от-
зыва дипломатических представителей, разрыва дипломатических отноше-
ний, реторсий, репрессалий) противоречило целям и задачам деятельности 
российских дипломатических представительств, направленной на выработ-
ку эффективного механизма защиты не только прав граждан конкретного 
государства, но и всего человечества в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. В рассматриваемой ситуации от государств требовалось взаимо-
действие и сотрудничество. Запрет на въезд и выезд, введение локдауна не 
позиционировались как разрыв дипломатических отношений между государ-
ствами. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды.

Период пандемии коронавирусной инфекции следует признать новым 
этапом международного и национального правового регулирования обще-
ственных отношений, компетенции государственных органов власти и мест-
ного самоуправления, этапом переосмысления и модернизации имеющихся 
правовых основ по защите конституционных прав граждан дипломатически-
ми представительствами. 

Традиционное толкование дипломатической защиты необходимо под-
вергнуть корректировке, указав, что действия дипломатических представи-
тельств направлены не только на защиту прав граждан от неправомерных 
действий различных субъектов международного права, но и от неблагопри-
ятного воздействия на них чрезвычайных ситуаций, распространения забо-
леваний, признанных пандемией Всемирной организацией здравоохране-
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ния. Полагаем, что действия дипломатических представительств в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции характеризуются не как защита, а как 
оказание помощи. Защита предполагает принятие мер (в данном случае) ди-
пломатическими представительствами в восстановлении нарушенных прав 
граждан России в случае противоправного поведения иностранных государ-
ственных структур. Термин «помощь» подчеркивает, что в условиях существо-
вания опасности жизни и здоровью российских граждан в период чрезвычай-
ных ситуаций (эпидемий, природных катастроф и т. п.) дипломаты выступают 
как организаторы спасательных мероприятий (например, эвакуации россий-
ских граждан на территорию Российской Федерации) при тесном взаимо-
действии с правительствами других государств. 

Формы и средства защиты дипломатическими представительствами в ус-
ловиях пандемии COVID-19 направлены на обеспечение права на здоровье и 
жизнь граждан как минимальное условие их личной свободы и безопасности.
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