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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вашему вниманию предлагается второй в 2024 г. выпуск сетевого научно-практиче-
ского журнала «Ius publicum et privatum». 

Миссией журнала является создание площадки для обсуждения актуальных вопро-
сов, касающихся современного состояния российского законодательства, эффектив-
ности применения правовых норм и совершенствования нормотворческого 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 «Теорети-
ко-исторические правовые науки». Статья кандидата исторических наук, доцента 
Н. А. Беловой посвящена вопросам правовой регламентации института каторги (ссыл-
ки в каторжные работы) в России на протяжении ХХ столетия. Анализируются норма-
тивные правовые акты, регулировавшие назначение и исполнение данной карательной 
меры в рассматриваемых хронологических рамках. Отражена трансформация наказа-
ния в виде каторги в отечественном законодательстве разных эпох: дореволюционной, 
периода Временного правительства и советской. Показано, что каторга, вторая по сте-
пени тяжести после смертной казни уголовная санкция, сохраняла историческую пре-
емственность и применялась в целях возмездия и устрашения. 

В исследовании доктора педагогических наук, кандидата юридических наук, до-
цента В. Е. Лапшина и кандидата юридических наук, доцента Е. В. Свинина обращает-
ся внимание на догматизм и ограниченность восприятия правопорядка как результата 
реализации законности. Широкая трактовка правового порядка предполагает обраще-
ние к интегративной характеристике правового регулирования в целом. В этой связи 
обеспечение национальной безопасности имеет важное методологическое значение 
для понимания существенных сторон правового порядка. Анализируется двусторонний 
характер взаимодействия национальной безопасности и правопорядка. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» 
представлена пятью статьями. Открывает рубрику исследование кандидата юридиче-
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ских наук О. В. Кирилловского, в котором рассмотрены и проанализированы правовые 
и организационные аспекты возмещения вреда условно осужденными. Раскрыты по-
следовательность применения мер принуждения и периодичность вынесения пред-
упреждений в случаях неисполнения осужденными данной обязанности, выявлены 
правовые пробелы в части урегулирования периодичности вынесения предупрежде-
ний, предложены меры по их устранению. Также исследованы организационные ос-
новы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и территориальных под-
разделений ФССП России по реализации совместных усилий по возмещению вреда 
условно осужденными и предложены меры по урегулированию отдельных проблемных  
вопросов.

Следующая статья подготовлена кандидатом юридических наук, доцентом А. В. Ко-
репиной. В условиях проводимой в отношении Российской Федерации санкционной 
политики вопросы качества продукции приобретают особое значение. Обеспечение 
продовольственной безопасности, от которой зависит здоровье нации, выступает важ-
ной стратегической задачей социально-экономического развития общества. Одним 
из инструментов, направленных на защиту жизни и здоровья служащих уголовно-ис-
полнительной системы, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 
ее учреждениях, а также иных лиц, находящихся на их территориях, является ветери-
нарно-санитарная экспертиза. В статье представлено научное обоснование правовой 
природы ветеринарно-санитарной экспертизы, ее места в системе государственного 
управления, а также значения в обеспечении продовольственной безопасности на объ-
ектах уголовно-исполнительной системы. 

Доктор юридических наук, доцент Р. В. Нагорных обосновывает выводы о том, что 
патриотизм как метапарадигма русской конституционной государственности направ-
лен на сохранение баланса интересов личности, общества и государства на основе 
традиционных правовых ценностей и культуры российского общества. В этой связи 
спектр целей развития российского государства должен быть определен политиче-
скими решениями и подкреплен официально закрепленной в Конституции Российской 
Федерации идеологией Русского мира (Русской цивилизации), в которой основное ме-
сто должно быть уделено реализации метапарадигмы русского государственного па-
триотизма как мировоззренческой основы государственного конституционного строя 
нашей страны. 

Авторы следующей статьи Д. И. Рубцов и М. О. Виноградова проанализировали 
специфику обеспечения конституционного принципа охраны материнства и детства в 
условиях деятельности уголовно-исполнительной системы России, выявили особен-
ности современной нормативно-правовой базы, регламентирующей соответствующие 
отношения, обозначили существующие проблемы в данной сфере, также сформулиро-
вали некоторые предложения по их минимизации.

Завершает рубрику статья кандидата юридических наук Е. С. Фадеевой и М. Д. Фе-
стер, в которой раскрываются особенности публичной администрации как ключевого 
субъекта административного права. Проведен анализ существующих в науке понятий 
публичной администрации. Рассмотрена структура публичной администрации на ос-
нове критерия автономии ее элементов, выявлены особенности централизованных и 
децентрализованных элементов. Сделан вывод, что публичная администрация, имея 
нетрадиционную внутреннюю структуру, на постоянной основе выполняет исполни-
тельно-распорядительные, контрольно-надзорные, специальные правоохранитель-
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ные, ограниченные нормотворческие и квазисудебные функции, оказывает публичные 
услуги, управляет публичным имуществом. 

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены шестнадцать 
статьей. Открывает раздел статья кандидата юридических наук Е. В. Авдеевой, в кото-
рой анализируются квалификационные, организационные и процессуальные аспекты 
умышленного неисполнения кредитного договора. Обращается внимание на особен-
ности его уголовно-правовой характеристики и проблемы отграничения от смежных 
общественно опасных деяний в контексте обеспечения защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности. Отмечены правовые коллизии в действующем законо-
дательстве и их влияние на правоприменительную практику, также предложены пути 
совершенствования законодательства.

Следующая статья кандидата юридических наук Д. Ю. Волкова и М. В. Кремлева по-
священа анализу одного из существенных элементов подготовки к допросу подозре-
ваемого – изучению личности допрашиваемого. Минимально необходимый перечень 
характеризующей информации закреплен на уровне уголовно-процессуального зако-
нодательства и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, но следователь 
не должен ограничиваться исключительно указанным объемом. При изучении личности 
пенитенциарного преступника следователь должен избегать шаблонной схемы сбора 
информации, обязательным условием должно являться установление социальных свя-
зей осужденного, так как именно родственники и знакомые, как правило, осуществля-
ют доставку средств сотовой связи на территорию исправительного учреждения. 

В статье В. В. Зворыкина рассматриваются понятие и виды преступлений в сфе-
ре предпринимательской деятельности. Несмотря на разработанность данной темы 
в юридической литературе, она является одной из спорных и противоречивых. Автор 
приходит к выводу, что преступления в сфере предпринимательской деятельности яв-
ляются составной частью группы преступлений в сфере экономической деятельности. 
Для них характерен свой субъект – физическое и юридическое лицо, осуществляющее 
законную предпринимательскую деятельность или участвующее в ней. 

Исследование доктора юридических наук, доцента Н. Ш. Козаева и кандидата юри-
дических наук, доцента Д. А. Рясова посвящено рассмотрению ключевых аспектов 
Стратегии национальной безопасности России в контексте противодействия реабили-
тации нацизма и формирования фашистской идеологии. Предпринят анализ историче-
ских факторов, обусловивших возникновение фашистской идеологии, а также основ-
ных мер по противодействию современным формам неофашизма. Сформулированы 
важные направления криминологического противодействия реабилитации нацизма и 
формированию нацистской идеологии. 

Продолжает рубрику статья И. Л. Крутикова, в которой рассматриваются проблемы 
отсутствия законодательно закрепленной дефиниции понятия фальсификации доказа-
тельств в контексте ст. 303 УК РФ. Анализируются научные точки зрения, иностранное 
уголовное законодательство, судебная практика применения норм о фальсификации 
доказательств. Обосновывается решение обозначенной проблемы путем применения 
правоинтерпретационной техники (техники толкования).

Исследование кандидата юридических наук О. Ю. Крюковой и А. В. Федоровой по-
священо изучению особенностей противодействия манипулированию общественным 
сознанием и распространению недостоверных сведений в сети Интернет на примере 
отечественного опыта. Анализируются такие понятия, как «манипуляция» и «фейковая 



12

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

информация». Исследуются вопросы правового регулирования в сфере противодей-
ствия манипулированию общественным сознанием в Российской Федерации. Рас-
сматривается проблема распространения недостоверной информации в современной 
России, определяются основные направления государственной политики в рамках ее 
преодоления.

Раздел продолжает исследование кандидата юридических наук, доцента Н. И. На-
рышкиной и кандидата психологических наук, доцента О. М. Писарева, в котором рас-
сматривается проблема специфической роли уголовного жаргона как коммуникатив-
ного элемента тюремной субкультуры, актуализирующая его всестороннее изучение в 
рамках предупредительно-профилактической работы с осужденными. Акцентируется 
внимание на культурологических, социально-психологических и правовых механизмах 
его функционирования в местах лишения свободы. Рассматриваются вопросы совер-
шенствования служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации по нейтрализации негативного влияния уголовного жарго-
на и его использования в исправительных учреждениях. 

Статья М. С. Окшина посвящена анализу проблемы отсутствия в законодательстве 
уголовной ответственности за организацию групповых неповиновений в местах ли-
шения свободы, подчеркивается их общественная опасность и обосновывается целе-
сообразность криминализации рассматриваемого деяния. Автор указывает на необ-
ходимость привлечения к ответственности лиц, осуществляющих склонение или иное 
вовлечение лица в совершение групповых неповиновений.

Продолжает рубрику статья В. Н. Остапенко, в которой на основании анализа ре-
зультатов материалов уголовных дел, анкетирования сотрудников органов предвари-
тельного расследования и криминалистических исследований рассмотрены и выде-
лены наиболее проблемные аспекты подготовительного этапа допроса осужденных, 
совершивших мошенничество. Изучены возможности использования отдельных под-
готовительных средств допроса осужденных, направленных на установление плохо 
выявляемых обстоятельств совершенного мошенничества. Сформулированы особен-
ности их применения, приведены примеры осуществления в конкретных следственных 
ситуациях и даны общие рекомендации по повышению эффективности допроса при 
расследовании мошенничеств. 

Исследование Е. И. Пенькова посвящено анализу вопросов применения специаль-
ных знаний на стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях, со-
вершенных при строительстве объектов уголовно-исполнительной системы. В частно-
сти, осуществлен анализ законодательного регулирования экспертных исследований, 
проводимых на стадии проверки сообщения о преступлении, судебно-следственной 
практики и обозначены проблемные вопросы, касающиеся применения специальных 
знаний на стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях, совер-
шенных при строительстве объектов уголовно-исполнительной системы, сформулиро-
ваны предложения по корректировке обозначенных проблем.

Д. П. Простякова рассматривает проблему квалификации неправомерного оборота 
средств платежей, предусмотренного ст. 187 УК РФ. Данные из официальных источ-
ников подтверждают существование указанного общественно опасного деяния и де-
монстрирует многообразие способов его совершения. Проведен разбор элементов 
состава преступления, которые являются сложными для правильной квалификации 
преступного посягательства, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
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В следующей статье доктора юридических наук, доцента Н. В. Румянцева раскры-
ваются задачи, стоящие перед подразделениями уголовно-исполнительной системы 
по противодействию идеологии терроризма в свете требований Комплексного плана 
на 2024–2028 гг. Анализируются отдельные аспекты организационно-правовых норм 
обеспечения безопасности органов и учреждений УИС в вопросах противодействия 
идеологии террористической угрозы, а также деятельность служб пенитенциарной си-
стемы по противодействию идеологии террористической направленности по итогам 
2019–2023 гг.

Статья Л. А. Саркисяна посвящена исследованию проблемы изменения вида ис-
правительного учреждения в отношении осужденных за особо тяжкие преступления, 
отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима. В статье прове-
ден анализ изменений в УИС РФ, а также предлагаются пути совершенствования уже 
существующих норм в этой области для обеспечения эффективного исправления и ре-
социализации осужденных. Анализируются проблемы применения норм, регулирую-
щих перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Также 
приведены статистических данные ФСИН России для анализа применения института 
изменения вида исправительного учреждения. 

В статье доктора юридических наук, доцента О. А. Соколовой показано значение 
методов прикладной психологии для раскрытия и расследования преступлений. От-
мечено, что на современном этапе развития психологические знания являются наибо-
лее востребованными как в теоретическом курсе традиционной криминалистики, где 
предлагается новое направление – криминалистическая диагностика лжи, так и в пра-
воприменительной деятельности. Проведенный анализ отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной исследованиям в области прикладной психологии, свиде-
тельствует, что когнитивное интервью – самая значимая разработка в судебной психо-
логии за последние двадцать лет.

В исследовании Ю. В. Федорова проведен ретроспективный анализ законодатель-
ства, устанавливающего ответственность за совершение действий, направленных на 
ограничение конкуренции. В нормативных актах XIII–XVI вв. запреты монополий были 
ориентированы на противодействие искусственному удержанию торговцами по взаим-
ной договоренности завышенных цен на отдельные виды продовольственных товаров. 
Социальная недооценка степени опасности действий, связанных с ограничением кон-
куренций, определяла казуичность нормативных предписаний, порицающих спекуля-
цию. Впервые установив уголовную ответственность за действия, направленные на не-
допущение, ограничение или устранение конкуренции, в 1996 г., законодатель, снижая 
репрессивность запрета, неоднократно редактировал положения ст. 178 УК РФ, сдер-
живая ее практическую реализацию.

Завершает рубрику статья В. В. Ширикова, в которой рассматривается применение 
поощрительных средств и мер взысканий в отношении осужденных к наказанию в виде 
принудительных работ. Анализируются методы и инструменты воспитательного воз-
действия, используемые в исправительных учреждениях. Особое внимание уделяется 
вопросам поощрения и взыскания, регламентированным в законодательстве. Акценти-
руется внимание на важности воспитательного воздействия на осужденных как сред-
стве их реабилитации и предотвращения рецидива преступлений. Проанализированы 
нормы ст. 60.13–60.16 УИК РФ, обнаружены противоречия, требующие пересмотра не-
которых формулировок. 
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Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» представлена 
статьей кандидата юридических наук, доцента С. Н. Кондратовской и М. В. Власовой, 
в которой рассматриваются проблемы исполнения судебного акта в сфере защиты де-
ловой репутации, анализируются положения действующего законодательства и сло-
жившаяся судебная практика. Наблюдается тенденция невозможности установления 
субъекта распространения сведений, порочащих деловую репутацию юридического 
лица. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют правовые нормы, регу-
лирующие порядок направления судебного акта непосредственно в Роскомнадзор, а 
не в Федеральную службу судебных приставов. В этой связи истец ложно предполага-
ет, что, получив судебный акт, он автоматически будет являться регулятором удаления 
недостоверных сведений в средствах массовой информации.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-правовые на-
уки». В статье кандидата юридических наук Т. Н. Довбуша, М. Ю. Мишальченко, А. А. Со-
лодовникова, кандидата юридических наук, доцента Я. И. Тихонова проведен анализ 
нормативно-правовых актов и заключаемых на их основе договоров в сфере железно-
дорожного транспорта, даны рекомендации по корректировке их отдельных положе-
ний, которые должны повысить доступность перевозок и упростить оформление грузов 
на трансграничных маршрутах. Отмечается, что в настоящее время идет согласование 
проекта нового международного правового акта, позволяющего реализовать товаро-
распорядительные функции в отношении железнодорожных транспортных накладных, 
что позволит наиболее эффективно использовать железнодорожные маршруты для 
трансграничных перевозок различных грузов. 

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться научными 
идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные в данном 
выпуске журнала, способствуют пополнению и обновлению научной базы исследовате-
лей по разным правовым вопросам и подвигнут наших читателей к активизации новых 
исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в работе.

С уважением, 
главный редактор

доктор юридических наук

Некрасов Василий Николаевич
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Институт каторги (ссылки в каторжные работы)  
в отечественном законодательстве ХХ века
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена вопросам правовой регламентации институ-
та каторги (ссылки в каторжные работы) в России на протяжении ХХ столетия. 
Анализируются нормативные правовые акты, регулировавшие назначение и 
исполнение данной карательной меры в рассматриваемых хронологических 
рамках. Отражена трансформация наказания в виде каторги в отечествен-
ном законодательстве разных эпох: дореволюционной, периода Временного 
правительства и советской. Констатируется, что в ХХ в. произошло сужение 
круга деяний, за которые могло быть назначено это наказание: в имперский 
период оно применялось за тяжкие государственные и уголовные преступле-
ния, при Временном правительстве – только за уголовные преступления, в 
советский период – за пособничество фашистам и побеги из мест поселения 
отдельных категорий лиц. Показано, что каторга, вторая по степени тяжести 
после смертной казни уголовная санкция, сохраняла историческую преем-
ственность и применялась в целях возмездия и устрашения. При исполнении 
этого наказания законодательство предусматривало не только строгие ус-
ловия изоляции преступников, но использование их труда на особо тяжелых 
работах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : история; уголовное право; уголовно-исполнительная 
система; Россия; каторга; каторжные работы.
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A b s t r a c t . The article is devoted to the issues of legal regulation of the institution 
of penal servitude (hard labor) in Russia during the twentieth century. Normative 
legal acts regulating the appointment and execution of this punitive measure in 
the considered chronological framework are analyzed. The transformation of 
punishment in the form of penal servitude in the domestic legislation of different 
epochs is reflected: pre-revolutionary, the period of the Provisional Governments 
and the Soviet one. It is stated that in the twentieth century. there was a narrowing 
of the range of acts for which this punishment could be imposed: in the imperial 
period it was used for serious state and criminal offenses, under the Provisional 
Government – only for criminal offenses, in the Soviet period – for aiding the Nazis 
and escaping from places of settlement of certain categories of persons. It is shown 
that penal servitude, the second most severe criminal sanction after the death 
penalty, preserved historical continuity and was used for the purposes of retribution 
and intimidation. The legislation provided not only for strict conditions of isolation of 
criminals, but also for the use of their labor in particularly difficult jobs.

Key w o r d s : history; criminal law; penal system; Russia; penal servitude; hard 
labor.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Belova N.A. Institution of penal servitude (hard labor) in the 
domestic legislation of the 20th century. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2024, no. 2 (26), pp. 15–26.  
doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.001.

В начале ХХ столетия каторга (ссылка в каторжные работы) занимала важное место в 
системе наказаний Российской империи. Она была сохранена и Временным правитель-
ством. В советский период этот один из самых суровых видов наказания применялся в 
годы Великой Отечественной войны и несколько лет после ее завершения.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время отсутствует 
обобщающая работа по истории нормативного закрепления указанного института в от-
ечественном праве ХХ в. Восполнение этого пробела позволит создать более целостную 
картину трансформации законодательства о наказании в виде каторги в рассматриваемый 
период.

В дореволюционной России каторга как мера наказания получила отражение в публи-
кациях, посвященных подготовке и обсуждению Уголовного уложения 1903 г. (далее – Уло-
жение 1903 г.) и поиску путей преобразования данного института на практике. Среди них 
можно назвать статьи и исследования таких авторов, как Н. С. Таганцев [1], Г. Г. Евангулов 
[2], А. Д. Марголин [3], Н. С. Тимашев [4], С. В. Познышев [5], М. М Исаев [6] и др. 

В советской историографии институт каторги не являлся предметом специального из-
учения. В начале ХХ в. он рассматривался в общем контексте отечественной системы на-
казаний, в период правления Временного правительства – в рамках анализа карательной 
политики последнего, о каторге в СССР вообще открыто не упоминалось. В числе работ 
этой эпохи, следует назвать публикации М. Г. Миненока [7], А. А. Пушкаренко [8], А. А. Гер-
цензона [9], Е. А. Скрипилева [10] и др. 

В постсоветский период интерес к рассматриваемой тематике возрос. Каторга в 
системе наказаний Российской империи начала ХХ в. изучалась Н. Г. Степановой [11],  
М. В. Шиловским [12], К. К. Кораблиным [13] и др. При Временном правительстве эта мера 
наказания упоминалась в статьях М. В. и О. Е. Сорокиных [14], Ю. А. Реента и С. В. Архипо-
ва [15], Е. Л. Поцелуева [16], Д. Н. Шкаревского [17]. Следует заметить, что некоторые со-
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временные исследователи (в частности, упомянутые Е. Л. Поцелуев [16, с. 10] и Д. Н. Шка-
ревский [17, с. 13]) бездоказательно констатировали отмену данного института в период 
Временного правительства. Каторжные работы в СССР как мера уголовного наказания по-
лучили отражение в работах А. Е. Епифанова [18], В. В. Луканина [19], Д. Н. Шкаревского [17] 
и др. 

Институт каторги, впервые нормативно закрепленный в Российском государстве в кон-
це XVII в., претерпев серьезные изменения, сохранял свое значение в качестве меры нака-
зания и в начале XX столетия. Состояние отечественной каторги к этому времени отражало 
одновременно идеи устрашения и возмездия, присущие ей изначально, а также и возник-
шую в конце XVIII – начале XIX вв. идею исправления преступников. 

В лестнице наказаний Уложения 1903 г., работа над проектом которого продолжалась 
более 20 лет, каторга, как и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
осталась второй по степени тяжести карательной мерой после смертной казни и наибо-
лее тяжким видом лишения свободы. В новом уголовном законе прежнее ее название «ли-
шение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы» [20, с. 5] было заменено более 
кратким – каторга (ст. 2) [21, с. 14–15]. (При этом в нормативных актах, изданных после ут-
верждения Уложения, нередко использовалось наименование «ссылка в каторжные рабо-
ты».) Также в нем были упразднены телесное наказание и наложение клейм, предварявшие 
ссылку в каторжные работы, и деление каторжных работ на степени. Согласно ст. 16 Уложе-
ния 1903 г. каторга назначалась без срока или на срок от 4 до 15 лет (по ранее действовав-
шему уложению высший размер каторги составлял 20 лет [20, с. 6], а редакционной комис-
сией ее фиксированные сроки были предложены от 5 до 15 лет) [1, с. 33]. 

Каторга назначалась за следующие преступления, предусмотренные Уложением 1903 г.: 
нарушение ограждающих веру постановлений (ст. 82, 84, 85); государственные преступле-
ния (ст. 100–103, 105, 108–111, 114, 116, 117, 123, 126, 131, 134); противодействие правосу-
дию (ст. 163, 164, 166, 168, 173, 176); подделку монет, ценных бумаг и знаков (ст. 427–430); 
подлог (ст. 437, 449); лишение жизни (ст. 453–456, 458, 463, 466); телесные повреждения 
и насилие над личностью (ст. 467, 471, 472); поединки (ст. 488); преступные деяния против 
личной свободы (ст. 501); непотребство (ст. 516, 522–523); повреждение имущества, путей 
сообщения, предостерегательных, граничных и тому подобных знаков или иных предметов 
(ст. 558, 560, 562–563); необъявление о находке, присвоение чужого имущества и злоупо-
требление доверием (ст. 578); воровство, разбой и вымогательство (ст. 585, 587–590); мо-
шенничество (ст. 597); банкротство, ростовщичество и иные случаи наказуемой недобро-
совестности по имуществу (ст. 600–602); преступные деяния по службе государственной и 
общественной (ст. 643–645, 668).

Приговоренные к каторге должны были содержаться в каторжных тюрьмах, в общем за-
ключении и подвергаться принудительным тяжким работам как в помещениях тюрем, так и 
вне их. По отбытии каторги они подлежали переводу на поселение в предназначенные для 
того местности [21, с. 14–15]. 

Следует отметить, что в тексте Уложения отсутствовало предложенное Редакционной 
комиссией обязательное условие о разобщении каторжных на ночь, которое было уточнено 
в предваряющем этот закон мнении Государственного совета и распространено лишь на 
тюрьмы, где имелись «необходимые к тому приспособления» [21, с. 6]. В том же документе 
содержалось особое указание касательно возможности отбытия каторги лицами женского 
пола «и в особых помещениях при исправительных домах» [21, с. 6]. 
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Каторжный срок определялся в Уложении 1903 г. годами и полугодами (ст. 22). В со-
ответствии со ст. 23 осужденные к каторге без срока по истечении 15 лет, а осужденные к 
срочной каторге по истечении ⅔ назначенного им срока в случае одобрительного поведе-
ния могли быть переведены в места, предназначенные для их поселения. По истечении де-
сяти лет осужденные, переведенные с каторги на поселение, также в случае одобритель-
ного их поведения могли быть освобождены от поселения. Кроме того, было исключено 
вечное поселение после отбытия каторжных работ.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет каторга заменялась тюремным заклю-
чением: бессрочная – на срок от 8 до 12 лет, срочная – от 3 до 8 лет (п. 1–2, ст. 55). Под-
ростки в возрасте от 10 до 14 лет вместо каторги подлежали помещению в воспитательно-
исправительное заведение (п. 3, ст. 55). Лицам в возрасте от 17 лет до 21 года бессрочная 
каторга заменялась каторгой на 15 лет, а срок каторги сокращался на ⅓ (п. 2–3, ст. 57).

Лицам мужского и женского пола старше 70 лет каторга заменялась ссылкой на посе-
ление (ст. 58). 

По Уложению 1903 г., как и прежде, присуждение к каторге сопровождалось лишени-
ем прав состояния (ст. 25) и, соответственно, потерей титулов, почетных званий, орденов 
и т. п., удалением от государственных, церковных и иных должностей (ст. 28). Также при-
говоренный к каторге утрачивал семейственные и имущественные права (ст. 29). Произо-
шедшие в России в пореформенную эпоху либеральные изменения получили отражение 
в конкретизации прав, утрачиваемых вследствие осуждения к каторге: участвовать в вы-
борах сословных собраний, быть третейским судьей, присяжным поверенным и пр. (ст. 30).

Следует отметить, что Уложение 1903 г. так и не вступило в силу в полном объеме, по-
этому действующим нормативным актом оставалось Уложение 1845 г. в редакции 1885 г.

В Уложении 1903 г. не были указаны места отбытия каторги, но, по мнению Н. С. Таганце-
ва, предполагалось, что данное наказание «будет отбываться в Восточной Сибири, включая 
сюда и остров Сахалин» [1, с. 34]. Относительно мест устройства каторжных тюрем Госу-
дарственный совет ограничился лишь пожеланием, чтобы они «располагались по возмож-
ности не далеко от мест, предназначаемых для поселения каторжных» [1, с. 34]. Позднее, 
законом от 10.04.1906, ссылка преступников на Сахалин в каторжные работы и на поселение 
была отменена [22]. Приговоренные к каторге содержались в каторжных тюрьмах Сибири 
и Европейской России. Порядок отбывания наказания осужденными к каторжным работам 
определялся Уставом о ссыльных в редакции 1909 г. [23]. Так, ст. 83–89 регламентировали 
общие правила, установленные для ссыльнокаторжных, ст. 90–95 регулировали вопросы, 
связанные с их содержанием в отряде испытуемых, ст. 96–104 – в отряде исправляющихся. 
Статьям 105–116 определяли условия использования каторжных на работах, ст. 117–122 – 
специфику содержания тех из них, кто становился неспособным к труду, ст. 123–125 – по-
рядок причисления (перевода) каторжных в разряд ссыльнопоселенцев. 

Мысль о необходимости реформирования каторги, возникшая еще в XIX в., получила 
воплощение в проекте по ее преобразованию, основные положения которого были опубли-
кованы в 1910 г. в журнале «Тюремный вестник» [24], а его окончательный вариант внесен 
Министерством юстиции Российской империи в Государственную думу 30 ноября 1913 г. [4, 
стб. 257]. Но стать законом этому проекту помешали Первая мировая война и последовав-
шие затем политические события.

Со сменой власти в феврале 1917 г. наказание в виде каторги было сохранено. Времен-
ное правительство, признав свою преемственность от свергнутого самодержавия, объяви-
ло о необходимости сохранения существовавшего законодательства (в том числе и в об-
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ласти уголовного права) до его отмены Учредительным собранием. Тем не менее с учетом 
обстановки в стране институт каторги все же претерпел некоторые изменения.

Временное правительство вынуждено было пойти на отдельные уступки революцион-
ным массам. Общая политическая амнистия, объявленная его постановлением от 6 мар-
та [25], повлекла за собой освобождение всех осужденных по политическим мотивам. (На 
практике первая партия политкаторжан из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы была вы-
пущена на свободу еще 28 февраля [26, с. 245].)

Постановлением Временного правительства от 12 марта «Об отмене смертной казни» 
предписывалось во всех случаях, в которых данная мера была установлена законодатель-
ством в качестве наказания, «таковую заменять каторгою срочною или бессрочною» [25, 
с. 37].

Постановлением «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления», 
датированным 17 марта, предусматривались: замена ссылкой в каторжные работы на 15 
лет смертной казни (ст. 1), снижение назначенного судом срока наказания наполовину в 
отношении лиц, приговоренных к каторге, замена бессрочной каторги срочной на 12 лет. 
При сокращении срока каторжных работ уменьшению, соответственно, подлежал и срок 
пребывания осужденного в разряде испытуемых (ст. 6) [25, с. 275–276]. 

Вероятно, поспешностью принятия этого постановления можно объяснить неясность 
установленной ст. 17 нормы об освобождении от каторжных работ лиц, осужденных в не-
совершеннолетнем возрасте к каторге на срок менее 4 лет, поскольку, как упоминалось 
ранее, по Уложению 1903 г. каторга назначалась на срок от 4 лет. 

Еще одну уступку касательно дальнейшего облегчения участи лиц, совершивших уго-
ловные преступления, содержало датированное 1 августа постановление Временного 
правительства «Об условном досрочном освобождении». Им устанавливалось, что приго-
воренные к ссылке в каторжные работы на срок или к срочной каторге могли быть услов-
но освобождены по отбытии не менее половины определенного им судебным приговором 
срока, а приговоренные к ссылке в каторжные работы без срока и к бессрочной каторге – 
«по отбытии не менее двенадцати лет наказания» [27, с. 1].

Согласно постановлению Временного правительства от 04.08.1917 «Об изменении 100 
и 101 статей Уголовного уложения» бессрочной или срочной каторгой предписывалось на-
казывать лиц, виновных «в насильственном посягательстве на изменение существующего 
государственного строя в России, или на отторжение от России какой-либо ее части, или 
на смещение органов верховной в государстве власти, или на лишение их возможности 
осуществлять таковую» [28, с. 1].

Примечательно, что в соответствии со ст. 5 Положения о выборах в Учредительное со-
брание от 20.07.1917 присужденные к каторжным работам (каторге) лишались права уча-
стия в выборах «до истечения десяти лет по отбытии наказания сими работами» [29, с. 15]. 
Постановлением от 10.09.1917 «Об утверждении глав VI–X раздела I и раздела II Положения 
о выборах в Учредительное собрание» предусматривалось наказание каторгой на срок не 
свыше шести лет виновного в препятствовании правильному производству выборов по-
средством насильственных действий, угроз, беспорядков и т. п., если «деяние учинено 
несколькими вооруженными людьми и вследствие этого выборы не могли состояться» 
(ст. 106) [30, с. 2].

В период деятельности Временного правительства ряд мест отбытия рассматривае-
мого вида наказания был ликвидирован. Так, постановлением от 29 июля «Об установлении 
нового расписания должностей начальников и помощников начальников мест заключения 
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и отпуске средств на улучшение быта чинов стражи и других служащих при местах заклю-
чения» предписывалось упразднение управлений Нерчинской каторги, Шлиссельбургской 
и Акатуевской каторжных тюрем [31, с. 2]. 

С приходом к власти большевиков, формально отрицавших дореволюционное уголов-
ное законодательство, ссылка в каторжные работы (каторга) из системы наказаний была 
исключена. Так, в принятой 19 декабря 1917 г. Инструкции революционному трибуналу [32], 
где впервые был дан примерный перечень наказаний, которые мог применять трибунал, 
этот вид наказания отсутствовал. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (1919), 
Уголовный кодекс РСФСР (1922), Основные начала уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик (1924) и Уголовный кодекс РСФСР (1926) также не содержали вы-
шеупомянутой меры наказания.

Ее восстановление произошло в годы Великой Отечественной войны. Ссылка на ка-
торжные работы на срок от 15 до 20 лет была введена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19.04.1943 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных 
в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» [33, 
с. 112–113] за преступления, совершенные лицами, уличенными в период оккупации в по-
собничестве фашистам.

Организация отделений каторжных работ при Воркутинском, Норильском, Северо-
Восточном и Карагандинском ИТЛ для содержания и использования на особо тяжелых 
работах осужденных к каторжным работам была предусмотрена приказом НКВД СССР от 
11.06.1943 № 00968. Этим же документом была введена в действие Инструкция о порядке 
их содержания в лагерях НКВД [33, с. 114–115].

Примечательно, что в 1945 г. Н. С. Хрущев предлагал осуждение к каторжным работам 
на срок от 15 до 20 лет дополнительно ввести «почти по всем статьям Уголовного кодек-
са, предусматривающим в виде предельной санкции высшую меру наказания» [34, с. 132]. 
Применение этой карательной меры он мотивировал наличием в судебной практике слу-
чаев, когда «лишение свободы на 10 лет является слишком мягким наказанием, и суды в 
этих случаях вынуждены применять расстрел, не имея в своем распоряжении иного, бо-
лее сурового наказания», а также «желанием сохранить физически здоровых людей для 
использования на работах в отдаленных и особо тяжелых местностях Советского Союза» 
[34, с. 132].

Опираясь на имевшийся опыт присуждения к каторжным работам (наличие значитель-
ного числа среди каторжников нетрудоспособных лиц, низкая эффективность труда данно-
го контингента, сложности с организацией его трудоиспользования и пр.) НКВД СССР это 
предложение отклонил [34, с. 132–133].

В связи с наличием среди осужденных к каторжным работам значительного числа лиц, 
не пригодных к физическому труду, приказом МВД СССР от 09.01.1947 № 0023 было выде-
лено 5000 мест в шести тюрьмах страны (Александровской, Верхне-Уральской, Вологод-
ской, Златоустовской, Нижнетуринской, Тобольской) [18, с. 22]. 

Каторжный контингент не упоминался в Постановлении Совета Министров СССР от 
21.02.1948 № 416-159с «Об организации лагерей и тюрем со строгим режимом содержания 
особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытии наказания 
на поселение в отдаленные местности СССР» [35, с. 326–327], однако в числе категорий 
особо опасных государственных преступников также был переведен в особые лагеря. 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

21

По данным А. Е. Епифанова, предпринимались попытки разграничить правовой статус 
каторжан и особо опасных государственных преступников. С этой целью Вторым управле-
нием ГУЛАГа МВД СССР в декабре 1948 г. был подготовлен вариант проекта «Положения о 
местах заключения для содержания осужденных к ссылке на каторжные работы» [18, с. 26–
27]. Второй ведомственный проект («Положение о порядке содержания лиц, осужденных к 
ссылке на каторжные работы») был разработан в 1951 г. [18, с. 28–29]. Но на практике они 
так и не были реализованы. 

В качестве карательной меры каторжные работы были введены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.11.1948 «Об уголовной ответственности за побеги из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы СССР в 
период Отечественной войны» [36, с. 585–586] в отношении депортированных в годы во-
йны за сотрудничество с фашистами с мест исконного проживания в отдаленные регионы 
страны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и 
др. Применение этого вида уголовного наказания было нацелено на укрепление режима 
поселения для выселенных народов, а также в связи с тем, что во время этого переселе-
ния не были определены сроки высылки, и требовалось установить, что их переселение в 
отдаленные районы СССР проведено навечно, без права возврата к прежним местам жи-
тельства. Наказание выселенцам за самовольной выезд (побег) из мест поселения было 
определено в виде 20 лет каторжных работ.

Эта экстраординарная мера наказания была распространена и на категории населе-
ния, подвергнутые депортации в послевоенные годы. К числу таких выселенцев относились 
лица, упомянутые в постановлениях Совета Министров СССР от 29.01.1949 № 390-138сс  
«О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей и национа-
листов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях 
и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятель-
ность, и их семей, а также семей репрессированных пособников бандитов» [36, с. 517–519], 
от 06.04.1949 № 1290-467сс «О выселении с территории Молдавской ССР кулаков, бывших 
помещиков, крупных торговцев, активных пособников немецких оккупантов, лиц, сотруд-
ничавших с немецкими и румынскими органами полиции, участников профашистских пар-
тий и организаций, белогвардейцев, участников нелегальных сект, а также семей всех вы-
шеперечисленных категорий» [36, с. 522–524], от 29.12.1949 № 5881-2201сс «О выселении с 
территории Пыталовского, Печорского и Качановского районов Псковской области кулаков 
с семьями, семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, 
убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, а также семей репрессированных 
пособников бандитов» [36, с. 539–540], от 23.01.1951 № 189-88сс «О выселении кулаков с 
семьями с территории Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, Станиславской, 
Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей Украинской ССР» [36, с. 541–542], 
от 29.11.1951 № 4893-2113сс «О выселении с территории Грузинской ССР враждебных эле-
ментов» [36, с. 544–545].

Кроме того, Постановлением Совета Министров СССР от 07.10.1951 № 3857-1763cc  
«О направленных по решению ГКО от 18 августа 1945 г. № 9871 на спецпоселение сроком 
на 6 лет бывших военнослужащих и военнообязанных Красной Армии, попавших в плен к 
немцам и служивших в немецкой армии, в специальных немецких формированиях, вла-
совцев и полицейских» [36, с. 543–544] предписывалось: лиц немецкой, чеченской, кал-
мыцкой, ингушской, балкарской, карачаевской, греческой национальностей и крымских 
татар оставить на спецпоселении навечно, а работавших на предприятиях комбината № 6 
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Второго Главного управления при Совете Министров СССР оставить на спецпоселении до 
окончания промышленного и горнокапитального строительства этого комбината. При этом 
на спецпоселенцев обеих категорий распространялось действие Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26.11.1948.

Вышеупомянутый документ был отменен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13.07.1954 № 104/43 «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноя-
бря 1948 г. “Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечествен-
ной войны”» [37, с. 161].

Правовой статус осужденных к ссылке в каторжные работы был уравнен с остальны-
ми заключенными распоряжением МВД СССР от 18.05.1954 № 150с «О порядке содержа-
ния осужденных к каторжным работам в лагерных подразделениях при ИТЛ и УИТЛК МВД-
УМВД» [18, с. 31].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ХХ в. 
уголовное наказание в виде каторги (ссылки в каторжные работы) претерпело существен-
ную трансформацию. В отечественном законодательстве разных эпох (дореволюционной, 
периода Временного правительства и советской) постепенно происходило сужение кру-
га деяний, за которые могла быть назначена данная карательная мера. Если в имперский 
период каторга применялось за тяжкие государственные и уголовные преступления, при 
Временном правительстве сохранялась лишь за уголовные преступления, то в советский 
период была восстановлена в качестве экстраординарной меры в отношении пособников 
фашистов, а также за побеги из мест поселения отдельных категорий лиц. Вместе с тем 
каторга, вторая по степени тяжести после смертной казни уголовная санкция (и наиболее 
тяжкий вид лишения свободы), сохраняла историческую преемственность и применялась в 
целях возмездия за совершенное преступление и устрашающего воздействия на окружа-
ющих. При исполнении этого наказания законодательством предусматривались не только 
строгие условия изоляции преступников, но использование их труда на особенно тяжелых 
работах. 
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А н н о т а ц и я . В статье обращается внимание на догматизм и ограниченность 
восприятия правопорядка как результата реализации законности. Широкая 
трактовка правового порядка предполагает обращение к интегративной ха-
рактеристике правового регулирования в целом. В этой связи обеспечение 
национальной безопасности имеет важное методологическое значение для 
понимания существенных сторон правового порядка. Анализируется дву-
сторонний характер взаимодействия национальной безопасности и право-
порядка, предполагающий, с одной стороны, существенную зависимость на-
циональной безопасности от качественного состояния правопорядка в виде 
технико-юридического уровня развития норм права и практики их примене-
ния, а с другой – рассмотрение национальной безопасности как комплексной 
характеристики действия права и состояния правопорядка. Закрепление в 
стратегии национальной безопасности системы базовых ценностей опреде-
ляет важнейшие ориентиры развития и укрепления правопорядка, который 
выступает как нормативная система охраны и обеспечения ведущих право-
вых ценностей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : государство; право; правопорядок; правовое регулиро-
вание; национальная безопасность; стратегия национальной безопасности.
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A b s t r a c t . The article draws attention to dogmatism and limited perception of the 
rule of law as a legality implementation result. A broad interpretation of law and order 
implies an appeal to the integrative characteristic of legal regulation as a whole. In 
this regard, ensuring national security is of great methodological importance for 
understanding essential aspects of the legal order. The authors analyze a bilateral 
interaction between national security and law and order that implies, on the one 
hand, a significant dependence of national security on the qualitative state of law 
and order in the form of a technical and legal level of development of legal norms 
and practice of their application, and, on the other hand, consideration of national 
security as a complex characteristic of the law operation and the state of law and 
order. The consolidation of a system of basic values in the national security strategy 
defines crucial value orientations for the development and strengthening of the rule 
of law, which acts as a normative system for the protection and provision of leading 
legal values.

Key w o r d s : state; law; law and order; legal regulation; national security; national 
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 5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

 Fo r  c i t a t i o n : Lapshin V.E., Svinin E.V. Law and order in the light of national security 
issues. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and 
public law, 2024, no. 2 (26), pp. 27–32. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.002.

В юридической науке получил широкое распространение сложившийся еще в совет-
ский период догматический подход к правопорядку как результату реализации законности. 
Существенной чертой этого подхода является рассмотрение правомерного поведения в 
качестве основного содержания правопорядка, средства укрепления которого сводят-
ся в основном к противодействию правонарушениям и обеспечению прав человека. Тес-
ная взаимосвязь между категориями «законность» и «правопорядок» привела к тому, что 
они зачастую на уровне обыденной речи, а также в текстах научных и правовых докумен-
тов используются в качестве единого понятия. Отметим, что законность и правопорядок 
как условно единое понятие используется и в п. 45 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
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02.07.2021 № 400, применительно к характеристике целей обеспечения государственной и 
общественной безопасности.

Хотелось бы высказать предположение о том, что представление о правопорядке как 
результате реализации законности является ограниченным ввиду нескольких причин. Во-
первых, существует риск утраты собственного содержания, связанного с восприятием 
правопорядка только как режима законности. Во-вторых, происходит неизбежное игнори-
рование социальных целей и результатов действия права, тем самым правопорядок будет 
охватывать не все, а лишь часть результатов правового регулирования, что существенно 
ограничит его содержание. Актуальными являются слова А. М. Васильева о том, что зави-
симость между состоянием законности и правопорядка является одной из важнейших ха-
рактеристик последнего. Однако это не означает, что понятие правопорядка нужно считать 
производным от категории законности. Зависимость от законности не выражает его сути 
как порядка общественных отношений, сформировавшегося под правовым воздействием. 
С помощью термина «правопорядок» выражаются как социальные цели, так и объективный 
итог правового регулирования [1, с. 180–181].

Следует отметить, что в теории права постепенно либо формируется широкий подход к 
правопорядку, в основе которого лежат широкое восприятие правопонимания (В. Н. Каза-
ков [2]), либо стремление подчеркнуть социальную природу правопорядка (О. П. Сауляк [3], 
К. А. Раков [4]), его контекстуальный характер (Н. Н. Черногор [5]).

Полагаем, что широкий подход позволит несколько иначе взглянуть на проблему соот-
ношения правопорядка и национальной безопасности. Важно понимать, что правопорядок 
выступает не только окончательным итогом действия права, но и необходимой характе-
ристикой права и механизма правового регулирования в целом. Понятие правопорядка 
может и должно использоваться для оценки качественного состояния законодательства, 
рациональности и реализуемости правовых процедур, степени достижения юридических и 
социальных целей права. В этой связи правопорядок может быть рассмотрен в двух аспек-
тах. 

С одной стороны, установленный и охраняемый государством правопорядок выступа-
ет важным средством обеспечения национальной безопасности. Ключевые интересы об-
щества и государства, которые лежат в экономической, социальной, духовно-культурной 
сферах, напрямую зависят от технико-юридического качества норм, их социальной обу-
словленности, оптимальности используемых форм права, оперативности принятия норм, 
сбалансированности структуры и полномочий органов власти. Совершенствование права 
и государственного механизма позволяет укрепить правовой порядок, и в конечном счете, 
обеспечить национальную безопасность.

С другой стороны, состояние национальной безопасности может являться комплекс-
ным показателем правового порядка. Важно отметить, что в самом понятии «националь-
ная безопасность», содержащемся в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерпации, тесно переплетаются как юридические (обеспечение реализации прав и сво-
бод, охрана суверенитета), так и социальные (гражданский мир, социально-экономическое 
развитие страны) стороны. Представляется, что система показателей правопорядка также 
должна носить социально-правовой характер и не может быть сведена к количественным 
данным, характеризующим состояние и динамику правонарушений. В этой связи достиже-
ние целей стратегических национальных приоритетов и преодоление угроз национальной 
безопасности могут служить ориентирами в выработке разветвленной системы социаль-
но-правовых показателей правопорядка.
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Угрозы национальной безопасности – это риски правового порядка. Устанавливаемый 
государством правопорядок должен снижать либо вообще исключать риски и угрозы на-
циональной безопасности. Здесь важно учитывать, что правовой порядок не должен рас-
сматриваться как заурегулированность общественных отношений; обеспечение разумной 
свободы и отсутствие контроля отдельных общественных отношений, находящихся в сфе-
ре правового регулирования, являются такой же частью правового порядка, как и формали-
зованные процедуры, подробно регламентированные правом. Укрепление правопорядка 
может быть связано как с увеличением уровня формализации отношений, так и, напротив, 
посредством отказа от контроля и регулирования. Ярким примером может служить так на-
зываемая регуляторная гильотина [6], мораторий в сфере контрольно-надзорной деятель-
ности [7].

Фундаментальная задача, которая возлагается на правопорядок, состоит в том, чтобы 
посредством правовых средств создать благоприятные условия для достижения важней-
ших социальных целей развития общества. Только в этом случае можно с уверенностью 
сказать, что социальное предназначение права реализовано в жизни общества в полной 
мере, что свидетельствует об эффективности правового порядка. При этом правовой по-
рядок важен не сам по себе, а в той степени, которая ведет к укреплению безопасности и 
общественному прогрессу.

Важно не наличие правопорядка как такового, а то, каким образом он влияет на укре-
пление экономических, социальных, духовных и политических связей и взаимодействий 
в обществе. Исходя из этого, правопорядок может быть представлен как специфическое 
пространство социальной жизни, отдельные участки которого требуют не только различно-
го инструментария правового воздействия, но и его уровня, интенсивности. Отказ от пра-
вовой регламентации отношений, расширение юридической свободы субъектов в сочета-
нии с разумным регулированием, требующим в отдельных случаях частичного, а в других 
всестороннего контроля, являются важнейшими средствами обеспечения сбалансирован-
ности правопорядка.

Рассматриваемый в таком качестве правопорядок не может не быть идеологической 
системой. Создание и реализация норм права выступают как средства не только создания 
шаблонов поведения, но и утверждения и охраны ценностной системы, на которой основа-
но общество. Закрепляемые правом ценности носят идеолого-программирующий харак-
тер. В этой связи представляется справедливым, что от того, насколько правовые ценности 
соответствуют традициям общества, его культуре, насущным потребностям и интересам, 
непосредственно зависят устойчивость общества и легитимность государства. Происхо-
дящие в современном мире конфликты имеют ярко выраженный идеологический, цивили-
зационный характер. Объективность сегодняшнего дня заключается в том, что государство 
и общество не могут быть вне идеологии как системы знаний о месте человека в обществе 
и роли государства в регулировании общественных отношений. 

Идеологичность правопорядка следует воспринимать положительно. Как представля-
ется, это может способствовать сплочению общества и государства в отношении базовых 
ценностей, а следовательно, выступать фундаментом национальной безопасности. Кон-
ституция Российской Федерации запрещает обязательную государственную идеологию. 
Вместе с тем нельзя не отметить усилия государства в формировании ее отдельных эле-
ментов, связанных с защитой традиционных семейных, духовных ценностей (запрещается 
пропаганда нетрадиционных отношений), исторической правды, осуждения любых форм 
проявления нацизма. Можно высказать предположение, что возрастание конфликтности 
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потребует изменений не только отраслевого, но и конституционного законодательства.
В заключение хотелось бы отметить, что, признавая фундаментальную роль Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации в правовой системе, нельзя не 
увидеть ее недостаточный регулятивный потенциал. Полагаем, что необходимо выстра-
ивание субординированной системы, объединяющей национальные интересы, стратеги-
ческие национальные приоритеты, цели и задачи с конкретными правовыми средствами 
их достижения. Несмотря на то, что в стратегии содержится указание на необходимость 
выполнения поставленных задач посредством программ и проектов, в самих программах 
отсутствует взаимосвязь с конкретными целями и задачами, установленными стратегией, 
что существенно снижает системность правовой регламентации.

Как представляется, последовательное выстраивание логики правового регулирования 
могло бы пойти по пути закрепления важнейших целевых индикаторов на уровне страте-
гии, определения параметров их достижения в указах Президента Российской Федерации 
о национальных целях развития в рамках соответствующего периода либо в соответству-
ющих национальных проектах и государственных программах. В этом случае будет более 
понятный и функционирующий механизм, и стратегия как документ, имеющий сейчас пре-
имущественно политико-программный характер, приобретет важный нормообразующий 
смысл, раскрывающийся в конкретных правовых формах.
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правовые пробелы в части урегулирования периодичности вынесения пред-
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низационные основы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций 
и территориальных подразделений ФССП России по реализации совместных 
усилий по возмещению вреда условно осужденными, предложены меры по 
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A b s t r a c t . The article considers and analyzes the legal and organizational aspects 
of harm compensation by conditionally convicted persons. The sequence of applied 
coercive measures and the frequency of issuing warnings in cases of non-fulfillment 
of this duty by convicts are revealed, legal gaps in the regulation of the frequency 
of issuing warnings are identified, and measures to eliminate them are proposed. 
Organizational foundations of interaction between criminal enforcement inspections 
and territorial divisions of the Federal Penitentiary Service on the implementation 
of joint efforts to compensate for harm by conditionally convicted persons are also 
studied, and measures to resolve certain problematic issues are proposed.

Key w o r d s : convict; suspended sentence; warning; compensation for damage; 
criminal enforcement inspections; interaction.

5.1.2 Public law sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Kirilovskyii O.V. Legal and organizational aspects of harm com-
pensation by conditionally convicted persons and the frequency of taking coercive 
measures against them. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2024, no. 2 (26), pp. 33–39. doi 10.46741/2713-
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Возмещение вреда, причиненного преступлением, во все времена является неотъем-
лемым атрибутом реализации принципа социальной справедливости в обществе и может 
рассматриваться в двух аспектах. 

Во-первых, лицо, совершившее преступление, должно понести справедливое нака-
зание, то есть претерпеть определенные ограничения (моральные, физические, имуще-
ственные), установленные государством, во-вторых – возместить причиненный ущерб. 
Если причинен реальный материальный ущерб, то он должен принять меры к восстановле-
нию исходного состояния объекта, который пострадал в результате противоправного по-
сягательства. В случае причинения физического или морального вреда лицо обязано ком-
пенсировать пострадавшему затраты, которые последний понес в связи с совершенным в 
отношении его преступления. 

Возмещение причиненного вреда лицом, совершившим преступление, может проте-
кать как в добровольном, так и принудительном порядке. Добровольный порядок может 
быть реализован в процессе предварительного следствия, судебного разбирательства. 
Однако когда добровольный порядок не реализован, то государство в лице органов вла-
сти принимает исчерпывающие меры к его исполнению путем принятия обязательных для 
виновного предписаний (приговор суда) и комплекса принудительных мер уполномочен-
ными субъектами. В числе субъектов, обеспечивающих возмещение вреда, причиненного 
преступлением, выступают учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие 
уголовные наказания, в том числе не связанные с изоляцией осужденного от общества. 
Такими учреждениями являются уголовно-исполнительные инспекции (УИИ).

Проблема возмещения осужденными ущерба характерна для всех исправительных уч-
реждений ФСИН России и актуальна для потерпевших в вопросе восстановления соци-
альной справедливости. Так, в УИИ УФСИН России по Вологодской области за 2022 г. 403 
осужденных имели обязанность возместить ущерб, причиненный преступлением, из них 
возместили его в полном объеме только 106 осужденных (26,3 %), не исполнили обязан-
ность 102 (25,3 %), в отношении 10 условное осуждение отменено.

Среди лиц, в отношении которых судом назначены наказания без изоляции от обще-
ства и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, особое место занимают 
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условно осужденные, которые составляют более половины подученных [1]. Следует отме-
тить, что численность условно осужденных имеет постоянную тенденцию к росту в связи 
с общим увеличением количества наказаний, не связанных с пенитенциарной изоляцией, 
что подтверждают результаты правоприменительной практики.

Правовые положения института условного осуждения в своей совокупности направле-
ны не на карательную составляющую наказания, а на оказание внутреннего воздействия 
на осужденного с целью убедить его в необходимости сознательного изменения своего 
отношения к совершенному деянию, его последствиям и формированию иной (правопо-
слушной) модели поведения. Данная концепция отображает применение законодателем 
основополагающих принципов уголовной и уголовно-исполнительной политики: гуманное 
отношение, адекватное применение мер принуждения и персональный подход в назначе-
нии и исполнении наказания [2, с. 7]. 

На основе ранее проведенных исследований установлено, что условное осуждение 
представляет собой особый вид уголовного наказания, для которого характерны все осо-
бенности наказания [3]. Большинство теоретиков придерживаются позиции, сформули-
рованной М. Д. Шаргородским, согласно которой условное осуждение является особым 
порядком исполнения приговора [4, с. 147]. Также можно встретить мнение о том, что ус-
ловное осуждение – это освобождение виновного от реального отбывания наказания [5, 
с. 37]. 

Таким образом, условное осуждение можно рассматривать не как наказание, а как не-
кую уголовно-правовую меру, которая также преследует цель исправления преступника. 
Его суть составляют именно запреты и обязанности, возложенные на осужденного судеб-
ным приговором. При их неисполнении круг таких обязанностей может быть расширен. Бо-
лее того, при неоднократном нарушении (злостном уклонении) условное осуждение может 
быть отменено и заменено реальным отбыванием наказания.

В рамках темы исследования остановимся на правовых и организационных аспектах 
возмещения условно осужденными ущерба, принятия мер по принуждению осужденных, 
нарушающих данную обязанность, периодичности их применения.

В случае наличия факта уклонения от исполнения рассматриваемой обязанности необ-
ходимо исходить из положения о том, что данная обязанность вытекает из правового ста-
туса осужденного условно. Правовым основанием приобретения данного статуса является 
решение суда о применении наказания в виде лишения свободы, исправительных работ, 
ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части без ре-
ального отбытия. Права, обязанности и ответственность условно осужденного закреплены 
отдельными нормами.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ внесены поправки в ч. 1 и 2 ст. 74 УК РФ 
(отмена условного осуждения или продление испытательного срока), ч. 4 ст. 188 УИК РФ 
(порядок осуществления контроля за поведением условно осужденного) и ч. 1 и 2 ст. 190 
УИК РФ (ответственность условно осужденных), которые на законодательном уровне уста-
навливают обязанность для всех условно осужденных возмещать вред, причиненный пре-
ступлением, в размере, определенном решением суда, и правовые последствия в случаях 
неисполнения данной обязанности. Исходя из указанной позиции законодателя, обязан-
ность условно осужденного по возмещению вреда вытекает независимо от указания об 
этом в качестве отдельной обязанности, что обосновывается подп. 2 п. 61 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного наказания».
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На основании положений, предусмотренных ч. 1 ст. 190 УИК РФ, при уклонении условно 
осужденного от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлени-
ем, в размере, определенном решением суда, путем сокрытия имущества, доходов, укло-
нения от работы или иным способом уголовно-исполнительная инспекция предупреждает 
его в письменной форме о возможности отмены условного осуждения. Уклонением от воз-
мещения вреда, причиненного преступлением, признается также невозмещение такого 
вреда по неуважительным причинам.

В случае неисполнения данной обязанности с момента, когда подучетному разъяснены 
его права, обязанности и ответственность, необходимо начинать отчет периода времени, в 
течение которого его действия следует признавать как уклонение. 

Действующие правовые нормы не дают ответа на вопрос о том, в течение какого перио-
да действия осужденного по неисполнению им обязанности возмещать причиненный вред 
следует признавать уклонением. 

В научной литературе данному вопросу уделено крайне мало внимания, при этом име-
ющиеся работы не позволяют сформировать однозначную позицию. Основная теорети-
ческая концепция заключается в том, что уклонение – это категория, которая не требует 
анализа и трактуется как очевидная, как единичное (разовое) невыполнение обязанности 
без веских причин. По мнению М. А. Кауфман, приведенные выше выводы не отображают 
ключевого признака уклонения – продолжительности (длительности) времени, в течение 
которого обязанность не была исполнена [6].

По нашему мнению, подход к признанию уклонением действий (бездействий) осужден-
ного по возмещению вреда должен включать в себя объективные предпосылки, то есть у 
условно осужденного должна быть объективная возможность возмещать вред или прини-
мать меры к погашению задолженности. Данные выводы сформулированы на основе пра-
воприменительной практики. Например, такие обстоятельства отсутствия имущества, за 
счет которого можно возместить вред, затруднительное материальное положение, отсут-
ствие возможности трудиться в связи с состоянием здоровья, наличие нескольких ижди-
венцев, могут возникнуть и после вынесения обвинительного приговора. Может сложиться 
ситуация, когда у условно осужденного отсутствуют сведения о потерпевшем, каким об-
разом ему производить возмещение вреда (адрес, банковские реквизиты), также испол-
нительное производство на момент постановки осужденного может быть не возбуждено. 
Указанные обстоятельства могут повлиять на длительность процесса исполнения данной 
обязанности условно осужденным и во временном порядке не определены. При этом про-
верка доводов осужденного осуществляется персоналом контролирующего его поведе-
ние органа, во взаимодействии с судебными приставами-исполнителями территориаль-
ного органа.

Информация об имеющейся у условно осужденного задолженности по исполнитель-
ным документам о возмещении вреда, причиненного преступлением, может представ-
ляться потерпевшим непосредственно в контролирующий орган. 

С момента, когда все перечисленные выше обстоятельства, препятствующие надле-
жащему возмещению вреда, будут исключены, сотрудники уголовно-исполнительной ин-
спекции должны исходить из положения, что условно осужденный должен и обязан принять 
меры к возмещению вреда (полностью или частично), и в случае непринятия надлежащих 
мер поведение лица необходимо рассматривать как уклонение.

Возникает обоснованный вопрос: в течение какого срока данная обязанность должна 
быть исполнена? На ум сразу приходит формулировка «в разумный срок». Понятие «разум-
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ный срок» является оценочным, нормативно не урегулировано, в связи с чем определяется 
сотрудником инспекции исходя из объективных обстоятельств. Разумный срок, в течение 
которого лицо обязано возместить вред, принять меры к его возмещению, необходимо до-
кументально зафиксировать. Предупреждение об отмене условного осуждения как мера 
принуждения должно быть применено при неисполнении обязанности в течение срока, ко-
торый документально зафиксирован сторонами [7].

Законодатель в ч. 2 ст. 190 УИК РФ предусмотрел ситуации, когда в случае неисполне-
ния условно осужденным обязанности по возмещению вреда, предусмотренной ч. 4 ст. 188 
УИК РФ, а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразно-
сти возложения на условно осужденного дополнительных обязанностей, уголовно-испол-
нительная инспекция обращается в суд с соответствующим представлением. Суд может 
возложить на осужденного обязанности трудоустроиться, ежемесячно производить вы-
платы в конкретных суммах, отчитываться в инспекции и др. Решение суда по данному во-
просу условно осужденный должен обязательно получить под подпись.

Практика показывает, что действующие сотрудники уголовно-исполнительных инспек-
ций последовательно применяют данные меры реагирования, что является дополнитель-
ным средством воздействия на условно осужденного.

УК РФ, УИК РФ и ведомственные нормативные акты, в частности Приказ Минюста Рос-
сии от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», не регламентируют 
вопрос о том, в течение какого срока обязанность по возмещению вреда после вынесения 
предупреждения или установления дополнительной обязанности должна быть исполнена. 

Следующей мерой реагирования в связи с неисполнением решения суда должно быть 
обращение в суд о продлении испытательного срока и принятие решения по нему. Условно 
осужденный должен обязательно получить под подпись данное решение суда. Сотрудни-
ки инспекций обязаны контролировать исполнение решения суда, а осужденные – предо-
ставлять сведения об исполнении обязанности суда. 

В случае если осужденный в течение 30 дней уклоняется и не принимает мер к возме-
щению вреда, что свидетельствует о систематичном характере уклонения, в соответствии 
с ч. 4 ст. 190 УИК РФ и ч. 2.1 ст. 74 УК РФ условное осуждено может быть отменено, и осуж-
денный направлен к отбытию наказания. После продления испытательного срока выносить 
письменное предупреждение не требуется, поскольку неисполнение обязанности по воз-
мещению вреда после продления испытательного срока является уже систематическим.

С момента направления представления и до его рассмотрения течение испытательного 
срока не приостанавливается, мероприятия по контролю за поведением условно осужден-
ного продолжаются. Все полученные новые сведения об исполнении данной обязанности 
должны быть представлены на судебное заседание. В ходе заседания факты неисполне-
ния возложенных на него обязанностей, в том числе до объявления условно осужденному 
предупреждения, продления ему испытательного срока, возложения на него дополнитель-
ных обязанностей, должны быть учтены судом в соответствии с п. 11.1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении приговора».

Частое применение меры принуждения в виде предупреждения нивелирует неотврати-
мость и размывает строгость правовых последствий, которые должны следовать в случае 
уклонения (злостного) от обязанности возмещать вред.
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Результаты исследования показали, что в процессе применения мер принуждения к 
условно осужденному, не исполняющему обязанность по возмещению (полностью либо 
частично) вреда, имеется правовой пробел в части неопределенности срока, в течение 
которого сотрудники уголовно-исполнительной инспекции после вынесения письменного 
предупреждения об отмене условного осуждения, возложения судом дополнительной обя-
занности могут применять последующие меры реагирования. 

Для разрешения выявленного пробела, на наш взгляд, необходимо учесть два момен-
та. Во-первых, принять во внимание позицию о разумном сроке исполнения обязанности 
по возмещению вреда после вынесения осужденному предупреждения. Во-вторых, поло-
жения ч. 5 ст. 190 УИК РФ раскрывают сущность систематического неисполнения обязан-
ностей, возложенных судом. Так, действия (бездействия) осужденного, уклоняющегося от 
обязанности возмещать ущерб, после продления ему испытательного срока необходимо 
признавать систематическими, если они имеют место в течение 30 дней. 

Полагаем, что после вынесения условно осужденному письменного предупреждения, 
возложения на него дополнительной обязанности срок в размере 30 дней будет достаточ-
ным и разумным, для того чтобы принять меры к возмещению вреда потерпевшему.

Для повышения продуктивности в данном направлении между ФСИН России и ФССП 
России заключено межведомственное соглашение от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180, в 
рамках которого в части принятия мер к лицам, уклоняющимся от возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, в размере, установленном решением суда, на инспекции, их 
филиалы и подразделения территориальных органов ФССП России возлагаются опреде-
ленные обязанности. Взаимодействие заключается в постоянном и систематическом об-
мене информацией о количестве осужденных, ходе и результатах совместной деятельно-
сти по возмещению вреда.

Анализ организационных основ взаимодействия уголовно-исполнительных инспек-
ций и территориальных органов ФССП России позволяет сделать вывод о том, что ука-
занное соглашение не предусматривает урегулирование отдельных ситуаций, связанных 
с возмещением вреда осужденными. Такими примерами являются случаи, когда условно 
осужденный поставлен на учет в инспекции, однако исполнительное производство терри-
ториальными органами ФССП России не возбуждено. В данном случае имеет место одно-
сторонний обмен информацией и принятие усилий по исполнению приговора суда только 
со стороны уголовно-исполнительных инспекций. В этой связи полагаем, что указанное со-
глашение должно быть дополнено отдельными положениями, предусматривающими орга-
низационные механизмы взаимодействия для разрешения подобных ситуаций.

На основании изложенного необходимо резюмировать, что в процессе реализации 
уголовно-исполнительными инспекциями функции по обеспечению возмещения вреда 
условно осужденными остаются правовые и организационные вопросы, которые не уре-
гулированы на уровне законодательства, подзаконных актов, ведомственных инструкций 
и межведомственных соглашений. В рамках настоящего исследования нами предложены 
отдельные меры и пути решения данной проблемы.
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А н н о т а ц и я .  В условиях проводимой в отношении Российской Федерации 
санкционной политики вопросы качества продукции приобретают особое 
значение. Обеспечение продовольственной безопасности, от которой зави-
сит здоровье нации, выступает важной стратегической задачей социально-
экономического развития общества. Одним из инструментов, направленных 
на защиту жизни и здоровья служащих уголовно-исполнительной системы, 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в ее учреждени-
ях, а также иных лиц, находящихся на территориях пенитенциарных учреж-
дений, является ветеринарно-санитарная экспертиза. Научное обоснование 
правовой природы ветеринарно-санитарной экспертизы, ее места в системе 
государственного управления, а также роли в обеспечении продовольствен-
ной безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы является 
целью настоящей статьи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ветеринарно-санитарная экспертиза; продовольствен-
ная безопасность; качество пищевой продукции; уголовно-исполнительная 
система; ветеринарная служба; ветеринарные правила; ветеринарный кон-
троль (надзор).

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Корепина А. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
на объектах уголовно-исполнительной системы // Ius publicum et privatum: се-
тевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 
(26). С. 40–46. doi 10.46741/2713 2811.2024.26.2.004.

Original article

Veterinary and Sanitary Examination  
at Penitentiary Facilities 

ANNA V. KOREPINA

North-Western Institute (branch) of the Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL), Vologda, Russia, annakorepina_mgua35@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-5854-3492



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

41

A b s t r a c t . In the context of the sanctions policy being pursued against the Russian 
Federation, product quality issues are of particular importance. Ensuring food 
security, which the health of the nation depends on, is an important strategic task 
for the socio-economic development of society. Veterinary and sanitary expertise 
is one of the tools aimed at protecting the life and health of employees of the penal 
system, suspected, accused and convicted persons held in its institutions, as well as 
other persons located on their territories. Scientific substantiation of the legal nature 
of veterinary and sanitary expertise, its place in the system of public administration, 
as well as its importance in ensuring food security at penitentiary facilities, is the 
purpose of this article.

Key w o r d s : veterinary and sanitary expertise; food safety; food product quality; 
penal system; veterinary service; veterinary rules; veterinary control (supervision).

5.1.2. Public law (state law) sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Korepina A.V. Veterinary and sanitary examination at penitentiary 
facilities. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private 
and public law, 2024, no. 2 (26), pp. 40–46. doi 10.46741/2713 2811.2024.26.2.004.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.04.2021 № 1138-р, содержит важное положение, согласно которому защита жизни и 
здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, содержащихся в ее учреждениях, является одной из приоритетных 
задач, направленных на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. 
Его реализация основана на конституционной норме, провозглашающей государство со-
циальным, где здоровье граждан признается неотъемлемой ценностью, подлежащей ох-
ране. 

Здоровье человека напрямую зависит от качества продукции, ее безопасности. Под 
безопасностью продукции, реализуемой в органах и учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, следует понимать состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни и здоровью служащих уголовно-исполнительной 
системы, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в ее учреждениях, а 
также иных лиц, находящихся на их территориях. Исключение указанного риска возмож-
но посредством применения обязательных для исполнения ветеринарно-санитарных мер. 
Одной из них является ветеринарно-санитарная экспертиза, которая признается «един-
ственным способом верно оценить качество пищевой продукции» [1, с. 38].

Правовые основы регулирования отношений в области организации и проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы на объектах уголовно-исполнительной системы зало-
жены в Законе Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Данный 
правовой акт не формулирует понятие экспертизы, он лишь перечисляет объекты, подле-
жащие ей (мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные 
продукты, яйца, иная продукция животного происхождения), и указывает цели ее прове-
дения (определение пригодности перечисленных объектов к использованию для пищевых 
целей). Вместе с тем правовой институт ветеринарно-санитарной экспертизы имеет ши-
рокое распространение в законодательстве и правоприменительной практике. Пробле-
мы реализации положений о данной экспертизе нередко становятся предметом судебных 
разбирательств. 
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Обращение к научной литературе, посвященной вопросам организации ветеринарно-
санитарной экспертизы, показало недостаточность исследований, посвященных пробле-
мам реализации данного института в праве. Обусловлено это тем, что ветеринарно-сани-
тарная экспертиза выступает объектом изучения специальной науки – ветеринарии. В этой 
области внимание ученых сосредоточено на практической деятельности специалистов, 
направленной на оценку качества и безопасности продуктов животного и растительного 
происхождения и связанной с применением необходимых методов санитарно-гигиениче-
ского исследования продуктов [2–5]. 

В юриспруденции ветеринарно-санитарная экспертиза подлежит применению как спе-
циальный метод криминалистики для установления обстоятельств уголовных дел, который 
способствует ускорению процесса выявления преступлений (правонарушений) против об-
щественной безопасности [6, с. 149]. Для характеристики данного правового явления ис-
пользуется особый термин «судебная санитарно-ветеринарная экспертиза», под которой 
понимается «исследование на основе научных ветеринарных знаний для дачи объективно-
го заключения в следственном и судебном процессах» [7, с. 5]. 

Однако за рамками научных исследований остаются вопросы организации государ-
ственного управления в данной области. Ветеринарно-санитарная экспертиза служит 
средством достижения одной из важных целей государственного управления – обеспече-
ние продовольственной безопасности Российской Федерации. Качественная и безопасная 
пищевая продукция, развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которые соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим, 
ветеринарным и иным требованиям, признаны национальными приоритетами развития 
российского общества согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.01.2020 
№ 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции». 

Целевое предназначение данного правового института напрямую связано с деятель-
ностью входящих в единую систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации органов исполнительной власти, среди которых особое место занимает вете-
ринарная служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). На объек-
тах уголовно-исполнительной системы ветеринарно-санитарная экспертиза проводится с 
целью обеспечения поступления для нужд уголовно-исполнительной системы качествен-
ной продукции животного и растительного происхождения. 

Организационная структура, а также порядок деятельности и финансовое обеспече-
ние ветеринарной службы ФСИН России регламентируются Приказом ФСИН России от 
01.11.2018 № 999 «Об утверждении Положения о ветеринарной службе Федеральной служ-
бы исполнения наказаний». Ежегодно мероприятия по организации и проведению ветери-
нарно-санитарной экспертизы включаются в план ветеринарного обеспечения, который 
разрабатывается и утверждается руководителем территориального органа уголовно-ис-
полнительной системы по согласованию с начальником ветеринарной службы ФСИН Рос-
сии.

Основные задачи ветеринарной службы связаны с защитой служащих уголовно-испол-
нительной системы, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в ее уч-
реждениях, а также иных лиц, находящихся на их территориях, от болезней, общих для че-
ловека и животных, и осуществлением мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию заразных и иных болезней животных, используемых на объектах уголовно-ис-
полнительной системы. Как отмечает В. С. Лойко, организация деятельности ветеринарной 
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службы ФСИН России предусматривает комплексный подход к проведению мероприятий, 
направленных на обеспечение эпизоотического благополучия, выполнение лечебно-про-
филактических и противоэпизоотических мероприятий [8, с. 50]. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляется ветеринарными 
службами в рамках закрепленных за ними полномочий по осуществлению государствен-
ного ветеринарного контроля (надзора). Обусловлено это тем, что в процессе ее органи-
зации решаются вопросы, связанные с установлением соответствия объекта экспертизы 
обязательным требованиям, содержащимся в нормативных правовых актах, действующих 
в области ветеринарии. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы оформля-
ется заключение о соответствии пищевой продукции требованиям ветеринарных правил 
и норм. Положительное заключение является основанием для выдачи органами исполни-
тельной власти ветеринарных сопроводительных документов.

Данный аспект в понимании ветеринарно-санитарной экспертизы соответствует зако-
нодательству ЕАЭС. Российская Федерации как его участник обязана соблюдать требова-
ния технических регламентов в сфере обращения пищевой продукции, которые имеют пря-
мое действие на ее территории. Нормативно-правовой характер технических регламентов, 
их обязательность и непосредственное применение, а также исполнимость без каких-либо 
изъятий особо подчеркнуты Судом Евразийского экономического союза (Консультативное 
заключение Суда Евразийского экономического союза от 11.07.2023 № Р-2/23 «По заяв-
лению Министерства юстиции Республики Беларусь о разъяснении положений Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и отдельных решений органов Ев-
разийского экономического союза»), а также Верховным Судом Российской Федерации 
(Обобщение правовых позиций и практики Суда Евразийского экономического союза, утв. 
Управлением систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации). 

В юридической литературе технические регламенты подразделяются на горизонталь-
ные и вертикальные [9, с. 140–157]. Такая классификация применяется и при систематиза-
ции технических регламентов в сфере обращения пищевой продукции [10, с. 247]. Одним 
из наиболее объемных среди пищевых технических регламентов является Технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В нем 
ветеринарно-санитарная экспертиза определена в качестве формы оценки (подтвержде-
ния) соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов, что являет-
ся составной частью контрольно-надзорной деятельности государства. Вертикальные тех-
нические регламенты (ТР ТС 015/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, 
ТР ЕАЭС 051/2021) содержат бланкетные нормы, отсылающие в этой части к ТР ТС 021/2011.

Межгосударственный и национальный подходы к регламентации вопросов организа-
ции ветеринарно-санитарной экспертизы позволяют рассматривать данный правовой ин-
ститут как часть системы государственного управления, что соответствует ее целевому на-
значению. Действительно, любого рода экспертиза в сфере государственного управления 
представляет собой профессиональный инструмент оценки юридически значимых обсто-
ятельств, фактов, необходимых для принятия государственно-управленческих решений. 
Однако, на наш взгляд, данное определение не совсем точно отражает основу содержания 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Используемый термин «оценка соответствия» ука-
зывает на предмет экспертизы, а не на действия специалиста, связанные с ее проведени-
ем. Поэтому важным в характеристике содержания ветеринарно-санитарной экспертизы 
видится определение ее как исследования. Обращение к ветеринарным правилам назна-
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чения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (приказы Минсельхоза России 
от 28.04.2022 № 269, от 24.11.2021 № 793, от 28.06.2021 № 421, от 24.11.2021 № 794) под-
тверждает правильность такого вывода. Согласно им в содержание ветеринарно-санитар-
ной экспертизы включены действия специалистов Государственной ветеринарной службы, 
направленные на подготовку объектов экспертизы к проведению исследований, их иссле-
дование и принятие решения по результатам проведенных исследований.

В этой связи наиболее удачным представляется формулировка ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, которая дана в Законе Московской области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ 
«О ветеринарии в Московской области». В нем она определяется как «комплекс обязатель-
ных исследований продукции животного происхождения на всех этапах ее производства 
и обращения, а также реализуемой на продовольственных рынках и в других местах орга-
низованной торговли продукции животного и растительного происхождения, непромыш-
ленного изготовления по показателям безопасности, проводимых государственной ве-
теринарной службой Московской области в соответствии с техническими регламентами, 
ветеринарными правилами и иными нормативными правовыми актами». Такая формули-
ровка соответствует и модельному законодательству СНГ в этой области. В частности, в 
Модельном законе СНГ о пчеловодстве под ветеринарно-санитарной экспертизой понима-
ется комплекс необходимых лабораторных и специальных исследований, которые прово-
дятся специалистами в области ветеринарии на предмет безопасности продуктов живот-
ного происхождения, репродуктивного материала, биологических продуктов, субстанций.

Таким образом, правовое регулирование общественных отношений в сфере органи-
зации проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах уголовно-исполни-
тельной системы осуществляется в рамках ветеринарного законодательства. Институт 
ветеринарно-санитарной экспертизы выступает составной частью организации государ-
ственного управления в области ветеринарии, целью которого является обеспечение по-
ступления для нужд уголовно-исполнительной системы качественной продукции животно-
го и растительного происхождения. Вопросы реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение заразных и иных болезней животных, передающихся через подконтроль-
ные товары, а также пищевых отравлений служащих уголовно-исполнительной системы, 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, возложены на ветеринарную службу ФСИН 
России, которая входит в единую систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации.

Отсутствие в законодательстве единой нормативной дефиниции ветеринарно-сани-
тарной экспертизы позволило нам на основе полученных выводов сформулировать поня-
тие ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах уголовно-исполнительной системы 
и определить ее как организуемую ФСИН России деятельность специалистов в области 
ветеринарии по проведению исследований продукции животного и растительного про-
исхождения, а также кормов и кормовых добавок для животных, результаты которых под-
тверждают качество и безопасность пищевой продукции, реализуемой на объектах уго-
ловно-исполнительной системы.
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А н н о т а ц и я . В статье обосновываются выводы о том, что патриотизм как 
метапарадигма русской конституционной государственности направлен на 
сохранение баланса интересов личности, общества и государства на основе 
традиционных правовых ценностей и культуры российского общества. В этой 
связи спектр целей развития российского государства должен быть опре-
делен политическими решениями и подкреплен официально закрепленной 
в Конституции Российской Федерации идеологией Русского мира (Русской 
цивилизации), в которой основное место должно быть уделено реализации 
метапарадигмы русского государственного патриотизма как мировоззренче-
ской основы государственного конституционного строя нашей страны.
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публичное управление; права и свободы человека и гражданина.
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A b s t r a c t . The article substantiates the conclusions that patriotism as a meta-
paradigm of Russian constitutional statehood is aimed at maintaining a balance of 
interests of the individual, society and the state based on traditional legal values and 
culture of Russian society. Russian state development goals should be determined 
by political decisions and supported by the Russian world ideology (Russian 
civilization) officially enshrined in the Constitution of the Russian Federation, in 
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which the main place should be given to the implementation of the meta-paradigm 
of Russian state patriotism as the ideological basis of the state constitutional system 
of our country.

Key w o r d s : patriotism; administrative constitutionalism; public administration; 
human and civil rights and freedoms.
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Патриотизм (от греч. πατριώτης – «соотечественник», πατρίς – «родина», «отечество») 
имеет много значений, однако чаще всего понимается как социальное чувство любови, 
привязанности к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради нее, осознанная лю-
бовь к своему народу, его традициям.

В философской и исторической литературе патриотизм противопоставляется космо-
политизму и отвергается универсалистской этикой, полагающей, что человек в одинаковой 
мере связан нравственными узами со всем человечеством без изъятия. Эта зародилась 
еще в Древней Греции. Киник Диоге первым описал себя как космополитa, то есть гражда-
нина мира. 

Марк Туллий Цицерон, Луций Анней Сенека, Марк Аврелий Антонин и другие римские 
мыслители, рассуждая об общем благе и республике (от лат. res publica – общее дело) и 
империи (от лат. imperium, imperare – командовать), провозглашали патриотизм как основу 
государственности: 

– «Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники; но все представления 
о любви к чему-либо соединены в одном слове «отчизна». Какой честный человек станет 
колебаться умереть за нее, если он может принести этим ей пользу?» (Цицерон);

– «Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя» (Сенека Луций Анней (Млад-
ший));

– «Для меня, как Антонина, град и отечество – Рим, как человека – мир. И только полез-
ное этим двум градам есть благо для меня» (Марк Аврелий).

Иное значение патриотизм приобрел в эпоху Возрождения. Европейские мыслители 
XVIII в. во многом отождествляли патриотизм с политикой государства, а точнее с поддерж-
кой населением официальной государственной политики. Они утверждали, что патриоти-
ческие чувства и деятельность людей, с одной стороны, зависят от государства и его по-
литики, а с другой – сами определяют правосознание и правовую культуру и тем самым 
оказывают прямое влияние на государство и его политику. Например, Гегель рассматривал 
патриотизм как абсолютное доверие государству и «готовность отдать свое достояние и 
жизнь ради целого в народе» [1, с. 70]. 

Именно в справедливой государственной политике, правовых законах, закрепляющих 
и охраняющих общее благо и общенациональные ценности, просветители видели основ-
ную причину, порождающую патриотизм [2].

В эпоху Североамериканской и Великой французской революций понятие «патрио-
тизм» приобрело несколько иное значение и отождествлялось с национализмом при по-
литическом (неэтническом) понимании нации. В этой связи во Франции и Америке в тот 
период патриот был синонимом революционера. Символами же этого революционного па-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

49

триотизма являются «Декларация независимости» и «Марсельеза». Патриотизм стал про-
тивопоставляться национализму как приверженность стране (территории и государству) 
приверженности человеческой общности (нации). В ряде случаев патриотами себя также 
называли защитники республики в противовес сторонникам монархии. 

Следует заключить, что государство как наиболее организованная часть общества 
само по себе есть воплощение идеи патриотизма. Уже в древних государствах патриотизм 
признавался в качестве объединяющей идеи, на основе которой и выстраивались орга-
низационные внутригосударственные структуры (армия, полиция, тюремная страна, фи-
скальная служба и т. п.). 

В этой связи сегодня можно вспомнить знаменитую работу Ф. Энгельса «О происхож-
дении семьи, частной собственности и государства», в которой идея патриотизма, по сути, 
отвергнута, а причины возникновения государственности у разных народов выведены из 
концепции экономической теории развития отношений частной собственности, упорядо-
чения брачно-семейных и наследственных отношений, расслоения общества и, соответ-
ственно, появления государства на основе классовой теории.

Вместе с тем Ф. Энгельс приходит к важному выводу о том, что государство возникает 
в результате разложения родового строя, рода (разросшейся патриархальной семьи), в ко-
тором с ростом производственных отношений выделяются родовая знать, управленческая 
элита, классы и т. д. Это в свою очередь приводит к возникновению государства как про-
дукта экономического расслоения родового патриархального строя. При этом патриотизм 
выступает в виде скрепы сложного протогосударственного социума (общины, рода, тейпа, 
верви и т. д.). В патриархальном родовом обществе, как отмечает Ф. Энгельс, «для индей-
ца не существует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или 
уплата выкупа за нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же 
нелепым, как и вопрос, являются ли еда, сон, охота – правом или обязанностью?» [3, с. 71].

Патриотизм следует рассматривать в качестве универсального политического госу-
дарствообразующего принципа, на основе которого формируется социальная общность 
людей, объединяемая преданностью родной земле, исторически сформировавшимся 
ценностям, национальному языку, истории, культуре, традициям и т. д.

В отечественной политической традиции патриотизм – основная форма политического 
консерватизма, которая зачастую отождествлялась с народностью. Известная с XIX в. фор-
мула «Православие, самодержавие, народность», сформулированная графом С. С. Ува-
ровым, в известной степени служила антиподом европейского лозунга времен Великой 
французской революции «Свобода, равенство и братство». 

Как ни парадоксально, но идеи французской революции также следует рассматривать 
как проявление патриотизма. В данном случае выдвинутый Шарлем Де Монтескье и став-
ший в дальнейшем основополагающей идеей традиционного европейского либерализма и 
конституционной демократии лозунг «Свобода, равенство и братство» есть ни что иное как 
проявление революционного национального патриотизма французов.

В современном мире идея патриотизма в философском, политическом, правовом и 
иных аспектах противопоставляется идее неоглобализма, не признающего национальный 
государственный суверенитет. Современный государственный патриотизм принимает 
ценность естественных либеральных прав и свобод человека и гражданина, а также тради-
ционные моральные и нравственные ценности как основу правосознания людей в любом 
независимом и суверенном государстве.
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В свою очередь, конституция государства как основной закон есть позитивное вопло-
щение идеи патриотизма в праве. Таковы все современные конституции и конституцион-
ные акты. Их основное предназначение – учредить само государство, выступить в качестве 
основного нормативного источника государственного образования.

Преамбула современной Конституции Российской Федерации провозглашает волю 
многонационального народа о возрождении суверенной государственности России имен-
но на основе взаимопроникновения и взаимодополнения либеральных идей прав и свобод 
человека и патриотических идей (принципов) почитания памяти предков, любви и уважения 
к Отечеству, веры в добро и справедливость, ответственности за свою Родину перед ны-
нешним и будущими поколениями.

Конституция содержит большое количество норм, в которых в той или иной степени 
реализован принцип патриотизма. В частности, в России провозглашается демократиче-
ское федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1); 
человек, его права и свободы признаются высшей ценностью (ст. 2); объявляется государ-
ственный суверенитет Российской Федерации на всей ее территории, а сама конституция 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации (ст. 4). Особое значение для реализации принципа патриотизма 
занимают новеллы, предусмотренные ст. 67.1, 68, 79 Конституции Российской Федерации, 
расширяющие пределы нормативного регулирования в части обеспечения традиционных 
исторических ценностей, государственного единства, почитания памяти защитников Оте-
чества, воспитания гражданственности и патриотизма, повышения статуса русского языка 
как языка государствообразующего народа и др.

Патриотизм в Конституции Российской Федерации приобрел статус важнейшего кон-
ституционно-правового принципа, то есть стал обязательным конституционным требова-
нием. Конституционный принцип патриотизма становится все более значимым с учетом 
его фактического политико-правового содержания. В традиционной системе соотношения 
законности и целесообразности в публичном управлении патриотизм играет роль право-
вого баланса и стабилизирующего фактора. Патриотизм определяет цели и задачи нацио-
нально-государственного развития нашей страны, его суверенное право самостоятельно 
определять содержание внешней и внутренней политики, осуществлять экономическое и 
социально-культурное развитие. Патриотизм как конституционный принцип закрепляет в 
том числе приоритет общественного над личным, коллективного над индивидуальным. Од-
нако патриотизм признает и безусловную ценность отдельной личности. Права и свободы 
человека и гражданина, их соблюдение и защита также есть коллективная ценность всего 
социума (ст. 2).

Целесообразность публичного управления, рассматриваемого через призму принципа 
патриотизма, сегодня приобретает совершенно иной смысл. Господствовавшие до недав-
него времени чисто капиталистические представления о целях государственного развития 
без учета интересов народа уходят в прошлое. Углубление и расширение социально-эко-
номической и социально-культурной направленности государства, развитие отечествен-
ной промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы, ЖКХ, национальных 
систем образования, науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты есть также 
проявление принципа патриотизма как государственной политики в интересах всего рос-
сийского общества. 

Патриотизм как конституционный политико-правовой принцип требует от общества и 
государства усилий, направленных не просто на почитание памяти предков, а на разви-
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тие русской государственности и цивилизации в настоящем и будущем. Патриотизм – это 
идея, которая определяет развитие нашей страны в качестве суверенного государства, в 
котором всем народам будут созданы необходимые условия для благополучной и безопас-
ной жизни. 

Патриотизм вообще и национально-государственный в частности всегда имеет уни-
кальные особенности, обусловленные, прежде всего, спецификой народа – его носителя, 
и плохо вписывается в универсальные западные стандарты, на которых и строится совре-
менный глобализм. 

В специальной литературе отмечается, что «освоение западного опыта ведет к появле-
нию и развитию разнообразных национальных моделей модернизации, к множеству «”мо-
дернизмов” на локальном уровне, отрицающих единый образец дальнейших преобразова-
ний и социальных инноваций» [4, с. 92]. Это обусловливает понимание патриотизма через 
национальные и исторические особенности народа – его носителя. 

«Россия – превыше всего» – вот такое содержание принципа патриотизма следует по-
заимствовать из англо-американского политического дискурса XIX–XX в. [5] как своего 
рода аналог принципа американского патриотизма и исключительности «America First», ко-
торое сформулировал американский президент Вудро Вильсон еще в 1916 г. [6]. Чем мы 
хуже? Почему русские должны отказаться от своей национальной идентичности?

Конституционная демократическая модель современного российского государства 
обусловливает необходимость развития демократической архитектуры исполнительной 
власти, а точнее всей публично-правовой надстройки, осуществляющей организационную 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере управления делами общества и 
государства [7]. В этой связи принцип патриотизма как метапарадигма русской консти-
туционной государственности детерминирует сохранение баланса интересов личности, 
общества и государства на основе традиционных правовых ценностей и культуры россий-
ского общества. При этом конституционно-правовой принцип патриотизма должен найти 
воплощение во всех отраслях права и законодательства. 

Конституционализация отраслей права обусловливает требование закрепления в за-
конодательстве и подзаконном регулировании патриотических ценностей, придания им 
смысла реального действия в российской государственно-правовой действительности. 
Одним из важных шагов в этом направлении следует считать принятие на уровне указа Пре-
зидента Российской Федерации такого политико-правового акта, как Концепция патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации, а также внесение соответствующих 
изменений в ряд нормативных правовых актов в сфере образования и культуры, например 
в Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Административный конституционализм обусловливает необходимость реализации 
конституционных положений о традиционных ценностях в законодательстве и подзакон-
ном регулировании [8] (патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы и т. д.).

В заключение следует отметить, что рост русского (ни в коем случае ни российского, а 
именно русского) национального самосознания и национальной гордости должен приве-
сти к фундаментальной трансформации российского государства. Новеллы Конституции 
Российской Федерации 2020 г. о русском языке и русском народе как государствообразу-
ющих позволяют развернуть огромный спектр целей развития российского государства на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Спектр целей развития российского государства 
должен быть определен политическими решениями и подкреплен официально закреплен-
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ной в Конституции Российской Федерации идеологией Русского мира (Русской цивилиза-
ции), в которой основное место должно быть уделено реализации метапарадигмы русского 
государственного патриотизма как мировоззренческой основы государственного консти-
туционного строя нашей страны.
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Материнство и детство, являясь социальными институтами, определяют состояние 
общества и его развитие как в настоящее время, так и на перспективу в плане формирова-
ния здоровой нации, установления преемственности поколений, сохранения традицион-
ных ценностей. В этой связи каждому государству, стремящемуся к обеспечению своего 
благополучия, важно охранять и гарантировать продуктивное функционирование данных 
институтов, главным образом, через ячейку общества – семью. Стоит согласиться с мне-
нием о том, что семья – это основная социальная среда, в которой живет и развивается 
личность [1, с. 45]. Российская Федерация как социальное государство гарантирует сохра-
нение и развитие семьи посредством законодательного закрепления принципов поддерж-
ки материнства, отцовства и детства, а также защиты семьи в Конституции Российской 
Федерации. Кроме того, 2024 г. в России объявлен президентом годом семьи [2] в целях 
популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей. 

Политика в области защиты материнства и детства реализуется во всех сферах жизни 
современного российского государства и общества, включая и сферу исполнения уголов-
ных наказаний. К примеру, руководство ФСИН России активно осуществляет мероприятия 
в рамках исполнения программы и плана Десятилетия детства в России (2018–2027) [3; 4]. 

Однако реализация конституционных основ поддержки семейных ценностей в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы (УИС) сталкивается с некоторыми проблемами. 
Трудность обеспечения материнства и детства обусловлена, во-первых, закрытым харак-
тером и специфичностью деятельности УИС, во-вторых, наличием у осужденных женщин 
ограничений отдельных прав человека и гражданина, дарованных как международным, так 
и внутригосударственным законодательством, в-третьих, режимом функционирования ис-
правительных учреждений, в-четвертых, несовершенством отдельных правовых норм, ре-
гламентирующих аспекты исследуемой проблематики. 

По состоянию на 1 января 2023 г., согласно статистическим данным ФСИН России, при 
женских колониях создано 13 домов ребенка, в которых находится примерно 500 детей 
[5]. Возможно, это не самый большой процент от населения страны, но именно женщины и 
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дети являются наиболее уязвимыми категориями и основой процветания здоровой нации. 
Таким образом, приведенные выше утверждения определяют актуальность исследуемого 
вопроса. 

Наиболее важными направлениями в данной сфере являются:
– выявление особенностей современной нормативно-правовой базы, регламентирую-

щей правовой статус осужденных женщин, а также детей, проживающих в домах ребенка 
при исправительных учреждениях;

– рассмотрение специфики реализации конституционного принципа охраны материн-
ства и детства в условиях функционирования УИС, обозначение существующих проблем;

– осуществление попытки сформулировать некоторые предложения по минимизации 
существующих в исследуемой сфере проблем.

Нормативно-правовое обеспечение охраны материнства и детства имеет достаточно 
широкую базу.

Во-первых, это акты международно-правового характера. Например, Всеобщая декла-
рации прав человека (ч. 2. ст. 25 «Материнство и младенчество дают право на особое по-
печение и помощь»); Конвенция о правах ребенка (ст. 3 «Во всех действиях в отношении 
детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответствен-
ные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными 
органами»); Конвенция МОТ № 183 «О пересмотре конвенции (пересмотренной) 1952 г. 
“Об охране материнства” (регулирует вопросы охраны здоровья матери и ребенка, по-
рядок предоставления отпуска по беременности и родам, различных пособий). Особого 
внимания в контексте исследуемой проблемы заслуживает такой нормативно-правовой 
акт, как Европейские пенитенциарные правила (далее Правила), которые содержат нормы 
специального характера и устанавливают возможность проведения родов вне учреждения 
принудительного содержания, однако там же предусмотрено условие реализации данной 
нормы – невозможность осуществления этой процедуры в пределах исправительного уч-
реждения (ст. 28.1). Необходимо отметить, что указанный документ закрепляет очень важ-
ное, на наш взгляд, правило, запрещающее отмечать в свидетельстве о рождении ребенка 
факт того, что роды и его появление на свет проходили на территории учреждения, испол-
няющего наказание. Данные Правила содержат предписания, которые предоставляют ма-
терям и их новорожденным детям дополнительные меры поддержки, касающиеся возмож-
ности их совместного оставления, при обеспечении специальных мер, обеспечивающих их 
устройство в яслях (ст. 28.2). 

Следующий уровень правового регулирования поддержки материнства и детства со-
ставляет национальное законодательство России, в числе которого стоит отметить следу-
ющие нормативно-правовые акты: 

1. Регламентирующие основы укрепления семьи, ее здоровья, а также ее государ-
ственной поддержки (Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации, федеральные законы «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (гл. 6)).

2. Регламентирующие отдельные вопросы достойного обеспечения детства (Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Стратегия 
комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 г.).

3. Федеральное законодательство, регламентирующее проблему поддержки материн-
ства и детства непосредственно в процессе назначения и исполнения уголовных наказа-
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ний (Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму об отсрочке отбывания 
наказания осужденным беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до 14 лет (ч. 1 ст. 82), также женщинам не назначаются наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы и смертной казни (ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59). Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации закрепил особенности материально-бытового обеспечения 
осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, 
имеющих детей (ст. 100). В отношении женщин УИК РФ предусматривает достаточно мно-
го льгот: например, получение неограниченного количества посылок и передач (п. «а» ч. 1 
ст. 90), право краткосрочного выезда за пределы исправительных учреждений для устрой-
ства детей у родственников либо в детском доме, а также для свидания с ними (ч. 2 ст. 97). 
Считаем важным отметить, что летом 2023 г. в уголовно-исполнительное законодательство 
были внесены изменения. В частности, в ч. 1 ст. 100 УИК РФ был увеличен возраст нахож-
дения детей в доме ребенка при исправительном учреждении с трех до четырех лет [6]. 
Реализация права на материнство и детство в условиях следственного изолятора гаранти-
руется Федеральным законом Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно 
ст. 30 женщинам разрешается иметь при себе детей в возрасте до четырех лет, при этом 
должны быть созданы улучшенные материально-бытовые условия, организовано оказание 
медицинской помощи и установлены повышенные нормы питания и вещевого обеспече-
ния. Прогулки для них не ограничиваются, водворение в карцер к ним не применяется.

4. Акты ведомственного характера, принятые в рамках исследуемой проблемы При-
казом Минюста России от 28.12.2017 № 285 утвержден Порядок организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, в том числе женщинам и детям. Так, в учреждения УИС, при которых 
организованы дома ребенка, для оказания медицинской помощи направляются осужден-
ные беременные женщины, желающие сохранить беременность, и женщины, совместно 
с которыми содержатся дети в возрасте до четырех лет. Оказание медицинской помощи 
детям осуществляется в доме ребенка, а при отсутствии возможности медицинская по-
мощь оказывается в медицинских организациях. Приказом Минюста России от 16.08.2006 
№ 263 утвержден перечень исправительных учреждений, при которых организованы дома 
ребенка [7].

Таким образом, вопросы охраны материнства и детства в местах принудительного со-
держания в достаточной степени урегулированы не только на национальном и междуна-
родном уровне. 

Проводимые в современных условиях как ФСИН России, так и иными государственны-
ми и общественными организациями мероприятия по реализации принципа поддержки и 
обеспечения материнства и детства в целом соответствуют положениям проанализиро-
ванных выше нормативно-правовых актов. Согласно Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2023–2030 гг., утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2022 № 4356-р, «с целью совершенствования и либерализа-
ции законодательства Российской Федерации в отношении женщин, в том числе женщин, 
имеющих детей, находящихся в местах лишения свободы за совершение нетяжких престу-
плений, внесены изменения в УК РФ, направленные на улучшение положения осужденных 
беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей».

Однако на практике возникают проблемы, препятствующие эффективному осущест-
влению мероприятий в рамках реализации поддержки материнства и детства.



58

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Первая группа проблем связана с реализацией права на материнство в местах лише-
ния свободы. Как правило, они бывают субъективного и объективного характера. Первые 
связаны с внутренним отношением женщины к статусу матери, причиной вторых становят-
ся непосредственно условия отбывания наказания, в которых находится женщина.

Нежелание женщины исполнять роль матери и выполнять обязанности по воспитанию 
ребенка становятся центральной проблемой субъективного характера. В 2023 г. данную 
проблему подтвердили исследования психологов по вопросу отношения осужденных жен-
щин к родительству. Результаты показали наличие проблем у 40 % опрошенных матерей со 
шкалой «принятие», у них прослеживается склонность к отталкиванию ребенка, они при-
держиваются стиля гиперсоциализации в воспитании детей. Также выявилось, что 37,5 % 
матерей руководствуются в воспитании своих детей негативными установками [8]. В по-
следующем такое поведение матери провоцирует ослабление чувств к ребенку, а иногда 
и вовсе приводит к отказу от него. Также к числу проблем данной категории стоит отнести 
недостаточную осведомленность и неопытность женщин в вопросах материнства и воспи-
тания детей, как правило, это характерно для женщин молодого возраста. 

Проблемы объективного характера заключаются преимущественно в отсутствии жен-
ских ИУ в большинстве регионах страны. Как отмечает И. С. Онищенко, «на сегодняшний 
день незначительная часть женщин, осужденных к лишению свободы, отбывает наказа-
ние в пределах того субъекта Российской Федерации, в котором они проживали и были 
осуждены, ввиду ограниченного количества домов ребенка в ИУ и небольшого числа со-
ответствующих учреждений, что также затрудняет реализацию своих прав большинством 
из них» [9, с. 5]. Кроме этого, на практике сложно обеспечить и совместное проживание 
осужденных женщин со своими детьми. Также проблемой объективного характера можно 
считать использование пособий на детей (поскольку дети, проживающие в домах ребенка, 
находятся на полном государственном обеспечении, матери расходуют денежные сред-
ства не по назначению, что нецелесообразно, если учесть тот факт, что эти выплаты пона-
добятся ребенку, когда он с матерью вернется обратно в общество) [10, с. 44]. 

Вторая группа проблем связана с реализацией права на детство в местах лишения 
свободы. В данном случае речь пойдет о детях, проживающих в домах ребенка при ИУ. 
Безусловно, подобные заведения для проживающих там воспитанников являются ре-
альной возможностью остаться рядом с мамой и почувствовать родительскую заботу. 
Организация жизни в них устроена на достаточно хорошем уровне. Дети получают все 
необходимое в материально-бытовом плане. Проблемным остается вопрос именно пси-
холого-педагогического воспитания. На сегодняшний день далеко не во всех женских 
колониях устроены дома ребенка, в связи с чем осужденных женщин, имеющих детей до 
четырехлетнего возраста, направляют для отбытия наказания в те места, где эти дома 
организованы. В силу удаленности ИУ от места проживания женщины осложняется во-
прос с поддержанием социально полезных связей между близкими родственниками (от-
цом, бабушками и дедушками) и ребенком. Но не стоит забывать о том, что ребенок не 
отбывает уголовные наказания и в плане общения с семьей у него не должно быть ника-
ких ограничений. Еще одним негативным моментом является то, что на детей, несмотря 
на фактическую изоляцию дома ребенка от территории ИУ, все же оказывает негативное 
влияние обстановка пенитенциарного учреждения. По словам руководителя благотвори-
тельного фонда «Протяни руку» Натальи Костиной, дети, проживающие в домах ребенка 
при ИУ, «это дети системы. Они воспитанные и приучены к порядку» [11]. Поначалу может 
показаться, что это неплохо. Но тот факт, что в доме ребенка как в социальном учрежде-
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нии присутствует определенный режим функционирования, способствует подавлению 
в ребенке желания реализации собственного интереса к познанию мира. Наряду с этим 
негативно на эмоциональном состоянии ребенка может отразиться пребывание его мате-
ри долгое время в стрессовой ситуации, связанной со спецификой отбывания уголовного  
наказания.

Следующая проблема – положение данной категории детей «вне правового поля» от-
дельного законодательства Российской Федерации. Так, упомянутая нами выше Страте-
гия комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 г. к кате-
гории детей, нуждающихся в особой защите государства, не относит находящихся в домах 
ребенка при ИУ детей, речь ведется только о несовершеннолетних осужденных. Кроме 
этого, проблемным аспектом, на наш взгляд, стоит считать отсутствие домов ребенка при 
всех без исключения женских колониях, а также при колониях-поселениях. По этому поводу 
в 2021 г. Уполномоченный по правам человека в России Т. Москалькова выходила с пред-
ложением к руководству ФСИН России о содействии в разработке законопроекта об обяза-
тельном наличии домов ребенка в женских колониях и колониях-поселениях, где отбывают 
наказания женщины, имеющие малолетних детей [12].

Данные проблемы, возникающие в сфере обеспечения материнства и детства в местах 
принудительного содержания, далеко не единственные. Однако ФСИН России и предста-
вители общественности предпринимают посильные меры к их устранению. Так, Правитель-
ство Российской Федерации в Концепции развития уголовно-исполнительной системы на 
период до 2030 г. запланировало совершенствование законодательства Российской Фе-
дерации, направленного на обеспечение условий содержания осужденных, подозревае-
мых и обвиняемых женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 

Таким образом, обозначенные нами проблемы имеют как субъективную, так и объ-
ективную направленность. Первые наносят существенный вред, поскольку связаны с 
внутренним убеждением субъекта, повлиять на поведение которого невозможно без его 
собственного желания. Проблемы объективного характера, как правило, связаны с несо-
вершенством законодательства в исследуемой сфере, а также обусловлены сложностями 
практики реализации установленных мер.

Рассмотрев некоторые проблемные аспекты реализации принципа поддержки мате-
ринства и детства в процессе исполнения уголовных наказаний, в целях выработки пред-
ложений по их решению следует выделить следующие направления работы:

– во-первых, исследование вопросов не только международного и национального, но 
и ведомственного нормотворчества в сфере обеспечения материнства и детства в местах 
лишения свободы, выявление актуальных и эффективных способов его рационализации;

– во-вторых, изучение проблемных аспектов правореализации в сфере охраны мате-
ринства и детства в местах принудительного содержания, а также выработка решений, по-
зволяющих минимизировать негативные последствия имеющихся проблем. 

Реализуя задачу нормативно-правового совершенствования охраны материнства и 
детства в исправительных учреждениях, необходимо:

– нормативно определить правовой статус ребенка, находящегося в специализиро-
ванном учреждении при ИУ. Например, стоит рассмотреть возможность внести данную за-
дачу в содержание новой Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Феде-
рации. Также необходимо учесть, что процесс регуляции отношений в сфере материнства 
и детства в условиях исправительного учреждения должен осуществляться не только уго-
ловно-исполнительным законодательством;
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– меры, направленные на объединение осужденных женщин, имеющих детей или бе-
ременных, в специальные отряды или группы в тех учреждениях, где есть дома ребенка, 
как это уже было рекомендовано в научных исследованиях [13]. Это позволит наладить эф-
фективную воспитательную работу с указанными лицами в целях предотвращения тех про-
блем субъективного характера, о которых велась речь выше;

– усовершенствовать законодательство в вопросе досрочного освобождения от отбы-
вания наказания тех женщин, которые достигли успехов в так называемом образцовом ро-
дительстве, определив его критерии на законодательном уровне и добавить его в перечень 
обстоятельств, учитываемых судом при рассмотрении ходатайства осужденного об УДО, в 
п. 4.1 ст. 79 УК РФ, пункт об «образцовом родительстве».

Достаточно важной частью практической работы по совершенствованию условий под-
держки материнства и детства в местах лишения свободы является социальная и педагоги-
ческая деятельность воспитательных подразделений ИУ, которым необходимо проводить 
информационно-просветительскую работу по вопросам ухода за детьми, их воспитания и 
правильной коммуникации.

Для поддержания психологического здоровья беременных женщин, отбывающих на-
казания в ИУ, с целью исключения потенциального вреда будущему ребенку целесообраз-
ным считаем введение института доулы – помощницы женщины в родах и послеродовой 
период, в обязанности которой вошло бы оказание помощи эмоционального и информа-
ционного характера в процессе родов и послеродового периода. Стоит заметить, что услу-
гами доулы по акушерскому сопровождению беременности и родов на сегодняшний день 
пользуются многие женщины, находящиеся на свободе. 

Также для проработки проблемных моментов, связанных с функционированием домов 
ребенка при ИУ, взаимодействием матери и ребенка в процессе отбывания наказания, це-
лесообразно на постоянной основе проводить мониторинг деятельности домов ребенка с 
последующим обсуждением результатов на широких площадках. Безусловно, такая прак-
тика уже существует. В качестве примера стоит привести организацию совещаний началь-
ников домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России. 
Однако всего таких совещаний состоялось четыре (в 2013, 2014, 2018 и 2019 гг.). Предлага-
ется проведение подобных информационных площадок ежегодно с целью отслеживания 
изменений в области охраны материнства и детства в УИС. 

Достаточно важной проблемой в сфере поддержки материнства и детства является 
вопрос постпенитенциарной адаптации и ресоциализации женщин с детьми. В контексте 
данной задачи необходимо обозначить актуальность работы службы пробации и соответ-
ствующих институтов гражданского общества и их представителей, так как без их помощи 
достаточно сложным представляется решение вопросов трудоустройства, восстановле-
ния общественно полезных связей, обеспечения жильем и т. д. Считаем целесообразным 
добавить в положения Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» нор-
мы, устанавливающие специфику социальной реабилитации указанных субъектов. 

Обозначенные выше предложения, на наш взгляд, позволят минимизировать пробле-
мы, возникающие в процессе реализации государственной политики в области охраны 
института материнства и детства в специфических условиях принудительной изоляции 
от общества. Безусловно, предложенные меры не являются исчерпывающими, они лишь 
определяют направления работы в этой области. 

Таким образом, материнство и детство как социальные категории высоко оцениваются 
и руководством государства, и гражданским обществом. А существование данных значи-
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мых институтов в условиях принудительной изоляции от общества возлагает еще большую 
ответственность по их поддержанию на органы и структуры, призванные обеспечивать за-
конность и правопорядок, включая и уголовно-исполнительную систему России. 

Рассмотрев специфику охраны материнства и детства в местах принудительного со-
держания, мы пришли к следующим выводам: обозначенная проблематика действительно 
актуальна в современных условиях реализации государственной политики России в об-
ласти сохранения семьи и традиционных ценностей; правовое регулирование поддержки 
материнства и детства в УИС носит как международный, так и внутригосударственный ха-
рактер; современные проблемы, возникающие в процессе реализации конституционного 
принципа поддержки материнства и детства в условиях УИС, имеют субъективную и объ-
ективную направленность и решаемы при грамотном подходе к совершенствованию за-
конодательства в исследуемой области; предложенные авторами меры, возможно, будут 
способствовать минимизации выявленных проблем и послужат превентивным инструмен-
том для успешной реализации данного принципа в будущей деятельности УИС.
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А н н о т а ц и я . В статье раскрываются особенности публичной администра-
ции как ключевого субъекта административного права. Проведен анализ су-
ществующих в науке понятий публичной администрации. Рассмотрена струк-
тура публичной администрации на основе критерия автономии ее элементов, 
выявлены особенности централизованных и децентрализованных элемен-
тов. Сделан вывод, что публичная администрация, имея нетрадиционную 
внутреннюю структуру, на постоянной основе выполняет исполнительно-
распорядительные, контрольно-надзорные, специальные правоохранитель-
ные, ограниченные нормотворческие и квазисудебные функции, оказывает 
публичные услуги, управляет публичным имуществом. Отмечается смеше-
ние специализированных и контрольно-надзорных функций, правотворче-
ства, оказания государственных услуг и управления госимуществом между 
отдельными органами исполнительной власти и иными элементами, входя-
щими в состав публичной администрации. 
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A b s t r a c t . The article reveals features of public administration as a key subject 
of administrative law. Concepts of public administration existing in science are 
analyzed. The public administration structure is considered according to the criterion 
of its elements autonomy; the features of centralized and decentralized elements 
are revealed. It is concluded that public administration, having an unconventional 
internal structure, on an ongoing basis performs executive and administrative, 
control and supervisory, special law enforcement, limited rule-making and quasi-
judicial functions, provides public services, and manages public property. There is 
a mixture of specialized and supervisory functions, law-making, provision of public 
services and management of state property between individual executive authorities 
and other elements that make up public administration.

Key w o r d s : public administration; executive authorities; local self-government 
bodies; legal entities of public law; public services; delegation of authority.

5.1.2. Public law (state law) sciences.

Fo r  c i t a t i o n :  Fadeeva E.S., Ferster M.D. Public administration as a sub-
ject of administrative law. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2024, no. 2 (26), pp. 64–69. doi 10.46741/2713-
2811.2024.26.2.007.

Исполнительная власть является независимым и самостоятельным звеном государ-
ственной власти, выполняющим оперативную деятельность по достижению поставленных 
перед государством задач. Органы исполнительной власти играют важную роль в орга-
низации и функционировании механизма государственного аппарата, от эффективности 
которого напрямую зависит правопорядок во всех сферах общественной жизни. Д. Н. Бах-
рах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов рассматривали категорию «исполнительная власть» 
в юридическом и политологическом аспектах [1, с. 50]. Такой подход позволяет определить 
в качестве основной формы деятельности властных субъектов права именно публичное 
управление. 

На сегодняшний день в административно-правовой науке является дискуссионным 
вопрос о соотношении понятий системы органов исполнительной власти и публичной ад-
министрации как ключевого субъекта административного права, поскольку каждая из су-
ществующих концепций по своей целевой направленности взаимодополняет друг друга. 
Соответственно, цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей публичной ад-
министрации как ключевого субъекта административного права.

А. Б. Зеленцов и О. А. Ястребов определяют публичную администрацию как «систему 
государственных и муниципальных органов, иных органов, учреждений и организаций, 
которые во исполнение закона и в установленном порядке осуществляют в публичных 
интересах управленческие функции» [2, с. 637]. Невозможно не согласиться с позицией 
авторов, обозначивших сущность публичной администрации, а также ее отличительного 
свойства – субъектного состава. Между тем основными принципами устройства публич-
ной администрации выступают «общее дело» и «разделение труда», компилируемые един-
ство политики и разграничение предметов ведения и полномочий. 

В научной литературе также отмечается, что процесс публичного администрирования 
поглощает все схожие по смыслу понятия, среди которых «государственное управление», 
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«государственное администрирование», «публичное управление», а также понятие самой 
публичной администрации. А. М. Гоголев отмечает тесную связь между указанными по-
нятиями, при этом выявляет некоторые различия и в то же время отмечает общие черты, 
включающие как деятельность публичной администрации (институтов публичной власти 
и публичной службы), так и исполнение нормативно-правовых актов, издаваемых органа-
ми государственной власти и местным самоуправлением, иными публичными учреждени-
ями и организациями [3, с. 146]. 

Публичная администрация является сложносоставной категорией. Структура публич-
ной администрации точно раскрывается на основе такого критерия, как степень автономии 
отдельных элементов. Так, публичная администрация включает централизованные и де-
централизованные элементы. К первым относятся федеральные органы исполнительной 
власти (далее – ФОИВ), региональные органы исполнительной власти (далее – РОИВ) и ис-
полнительно-распорядительные органы местного самоуправления (далее – ИРОМС). На-
ряду с этим делением существуют и автономные субъекты – децентрализованная админи-
страция. Таковыми являются государственные органы, не относящиеся ни к одной из трех 
ветвей власти (например, Центральный банк Российской Федерации, Счетная палата Рос-
сийской Федерации и др.), а также государственные корпорации, государственные вне-
бюджетные фонды, публичные компании, государственные и муниципальные учреждения 
и предприятия). При этом общим между децентрализованной администрацией и ИРОМС 
является то, что они не входят в систему государственной власти, но при этом осущест-
вляют исполнительно-распорядительные функции в силу закона. Таким образом, государ-
ственные и негосударственные учреждения и организации можно считать частью системы 
публичной администрации. 

В настоящее время правовое регулирование публичной администрации осуществля-
ется на федеральном и региональном уровнях. Так, система и структура ФОИВ утвержде-
ны указами Президента Российской Федерации [4; 5]. Организация РОИВ осуществляется 
в порядке рамочного регулирования на уровне Российской Федерации, при этом система 
РОИВ устанавливается законом субъекта Российской Федерации, а их структура утверж-
дается указами главы субъекта Российской Федерации [6]. 

На муниципальном уровне местная администрация наделяется уставом муниципаль-
ного образования полномочиями по решению вопросов местного значения. Кроме того, 
органы местного самоуправления могут осуществлять и отдельные переданные им госу-
дарственные полномочия. Обращаясь к федеральному закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – закон № 131-ФЗ) 
[7], можно сделать вывод, что исполнительно-распорядительным органом местного са-
моуправления является местная администрация, хотя публичные функции, как указано в 
законе, осуществляются органами местного самоуправления указанного муниципального 
образования, то есть всеми вместе взятыми органами местного самоуправления, а не од-
ним субъектом – местной администрацией. В связи с этим следует допустить осуществле-
ние переданных полномочий формально местной администрацией, а фактически всеми 
органами местного самоуправления (при соответствующем решении представительного 
органа муниципального образования). 

С принятием в 2020 г. поправок правовая норма ч. 3 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации обозначила место органов местного самоуправления, входящих в единую си-
стему публичной власти. С одной стороны, это вызвало недопонимание в научной среде, 
так как местная власть не профилирует в структуре органов государственной власти, с дру-
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гой – определена роль местного самоуправления в системе публичной власти. Кроме того, 
согласно закону № 131-ФЗ местное самоуправление в Российской Федерации – это форма 
осуществления народом своей власти, а потому закрепление статуса на местном уровне 
субъекта публичной политики значится особенностью органов местного самоуправления 
как публично-правовых образований.

Необходимо отметить участие в системе публичной власти и децентрализованных 
субъектов. Государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, публич-
ные компании, государственные и муниципальные учреждения и предприятия необходимо 
включить в состав публичной администрации, поскольку в своей деятельности они реали-
зуют определенный заказ государства на выполнение определенных функций, получая при 
этом набор специальных полномочий [8, с. 16]. Во многом деятельность указанных субъ-
ектов связана с оказанием публичных услуг. А. В. Винницким точно определена основная 
задача публичных услуг, состоящая в эффективном обеспечении удовлетворения разноо-
бразных потребностей частных лиц в публично-правовой сфере [9, с. 102]. К их числу мож-
но отнести спорные по своей правовой природе оказываемые функции государственными 
и муниципальными учреждениями (школы, больницы), общественными объединениями, 
организациями в сфере почты и связи, транспорта общего пользования, энерго-, тепло-, 
газоснабжения и т. п., поскольку в рамки публичной власти не укладывается деятельность 
государственных и негосударственных коммерческих организаций. В работе В. Е. Чиркина 
сделан положительный вывод участия указанных субъектов в оказании публичных услуг, так 
как общим между ними выступает реализация общественных интересов, а их управленче-
ские полномочия имеют дискреционный характер, чего не может быть у юридического лица 
частного права [10, с. 22]. Между тем А. В. Винницким отмечено смешение законодателем 
понятий публичных услуг с государственными (муниципальными), а также оказание субъ-
ектами иных услуг неадминистративного характера, выходящих за рамки первоначального 
термина, но сохраняющих при этом черты публичной значимости. Похожую точку зрения 
разделяет И. Н. Харинов, делающий акцент на поставщике услуг и возмездности [11, с. 60]. 
Таким образом, законодатель допускает охват перечисленных групп понятием «публичные 
услуги», которые выходят за предмет «государственности», но при этом согласуются с кон-
цепцией публичной администрации. 

В настоящее время отсутствие четких границ при выполнении функций публичной 
администрацией, по словам О. В. Климашевской, является проблемой в разграничении 
функций между министерствами, службами и агентствами, поскольку неоднозначность 
и отсутствие четкости в трактовке направлений деятельности органов исполнительной 
власти привели к одному общему выводу: «чем госуслуга отличается, например, от кон-
трольно-надзорной деятельности или других форм работ» [12, с. 99], если министерствам 
свойственно принятие нормотворческих актов, но, обращаясь к федеральному закону о 
государственных (муниципальных) услугах, становится ясно, что почти каждый орган ис-
полнительной власти обладает данной компетенцией. 

В научной литературе обосновывается также мысль о том, что отсутствие единого акта, 
содержащего основные положения и направления деятельности системы публичной ад-
министрации (например, отдельного федерального закона), ослабляет действие данного 
механизма [13, с. 72]. Однако стоит отметить, что в принятии вышеупомянутого закона нет 
необходимости, так как в настоящий момент деятельность субъектов публичной админи-
страции достаточно урегулирована в нормативных правовых актах федерального и реги-
онального уровней. Следовательно, создается искусственная необходимость в создании 
единого закона.
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Таким образом, публичная администрация, имея нетрадиционную внутреннюю струк-
туру, выполняет исполнительно-распорядительные, контрольно-надзорные, специальные 
правоохранительные, ограниченные нормотворческие и квазисудебные функции; оказы-
вает публичные услуги, управляет публичным имуществом. Эта деятельность осущест-
вляется на постоянной основе. Роль публичной администрации заключается в создании 
такой системы, которая бы смогла наиболее полным и должным образом отвечать вызо-
вам современного мира. Представляется, что спектр публичного администрирования дает 
больше возможностей для реализации целей демократического государства. Это свиде-
тельствует и о снижении нагрузки на государственные органы, и о возложении на децен-
трализованную администрацию таких полномочий, без которых невозможно достижение 
результата. 
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aspects of intentional non-fulfillment of a loan agreement. Attention is drawn to the 
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Сегодня мы видим, что в уголовный кодекс, который по своей природе должен быть 
достаточно статичным, регулярно вносятся поправки. Такая тенденция носит системный 
характер и вызывает обоснованную обеспокоенность научного сообщества, поскольку 
данные изменения носят преимущественно хаотичный характер. Так, например, профес-
сор Н. А. Лопашенко, ссылаясь на количество поправок на момент 2014 г. в УК РФ и УПК РФ, 
указывает на деформацию уголовной политики, подчеркивая, что минимальный анализ 
принятых в УК РФ изменений показывает, что чаще всего законодатель шел по пути проб и 
ошибок, интуитивно, не понимая до начала правоприменения (если оно оказывалось воз-
можным по «кривым» нормам), будет ли новая норма эффективна [1, с. 55]. Последние годы 
количество изменений, вносимых в УК РФ и УПК РФ, продолжает оставаться значитель-
ным, при этом большое внимание уделено вопросам преступлений в сфере экономики, за-
щите прав субъектов предпринимательской деятельности. Часть правок направлена на из-
быточную декриминализацию, часть вводит новые составы, создавая конкуренцию норм, 
нередко с дефектами юридической техники, провоцируя проблемы правоприменительной 
практики. 

Квалификация мошенничества в сфере кредитования через призму защиты прав субъек-
тов предпринимательской деятельности, интересов потерпевшего, общества и государства

Безусловно, интересным для квалификации с точки зрения теории и практики являет-
ся мошенничество, сопряженное с умышленным неисполнением кредитного договора. В 
связи с внесенными изменениями в УК РФ в 2012 г., с выделением целого ряда специаль-
ных составов мошенничеств и дополнением ст. 159 УК РФ частями 5–7 можно рассмотреть 
четыре варианта квалификации при условии, что в кредитную организацию изначально 
были предоставлены какие-то неверные сведения. 

Так, в первую очередь обращает на себя внимание формулировка диспозиции ч. 5–7 
ст. 159 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, со-
пряженное с умышленным неисполнением договорных обязательств. 

Правовая природа кредитного договора не вызывает сомнений в том, что такой договор 
является всего лишь одной из разновидностей договора [2, с. 25], особенность которого 
составляет то, что стороной, предоставляющей кредит, выступает кредитная организация, 
получившая в установленном законом порядке лицензию на осуществление таких опера-
ций [3]. Заемщиком в данной ситуации выступает юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. Это позволяет сделать вывод о соответствии предложенного к рассмо-
трению варианта кредитных отношений требованиям примечания 4 к ст. 159 УК РФ, кото-
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рым ограничено по кругу лиц применение привилегированного состава, предусмотренно-
го ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. Таким образом, в рассматриваемой ситуации формально должен 
быть применен именно этот состав, что отвечало бы направлению гуманизации уголовной 
политики для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Так, приме-
нение ч. 5–7 ст. 159 УК РФ предполагает ограничение на помещение предпринимателя в 
СИЗО, так как эти части перечислены в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ для применения без каких-либо 
оговорок [4] о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, что 
предусматривает большую степень усмотрения, а также возможность прекращения уго-
ловного преследования в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ или освобождения от уголовного 
наказания в соответствии со ст. 76.1 УК РФ в случае полного возмещения причиненного ма-
териального ущерба и уплаты двукратного размера штрафа от причиненного ущерба. Оче-
видно, что такая конструкция, введенная законодателем, направлена не только на защиту 
бизнеса от негативных последствий уголовного преследования, но и будет способствовать 
пополнению бюджета за счет снижения количества банкротств компаний в связи с уголов-
ным преследованием в отношении предпринимателей, а значит, сохранению юридиче-
ского лица как налогоплательщика, а также работодателя с сохранением рабочих мест [5, 
с. 210]. То есть квалификация деяния как мошенничества, сопряженного с умышленным не-
исполнением обязательств кредитного договора (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), в большей степени 
отвечает потребностям общества, государства и бизнеса. 

Однако такая квалификация не будет иметь место в правоприменительной практике, 
так как был введен еще целый ряд специальных составов мошенничества, в том числе и 
ст. 159.1 УК РФ, которой установлена уголовная ответственность за мошенничество в сфе-
ре кредитования. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
прямо указано, что для целей ст. 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к 
кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных 
средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юри-
дического лица. То есть действие ст. 159.1 УК РФ распространяется и на приведенный для 
анализа пример, охватывая случаи, когда заемщиком выступает юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. При этом ст. 159.1 УК РФ входит в перечень статей, в 
которых ограничивается мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ только при условии совершения преступления в сфере предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, что приводит к большой доле усмотрения 
со стороны следственных органов, подающих ходатайство об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу, и суда при удовлетворении или отказе такого ходатайства. 
Более того, лицо, обвиняемое по ст. 159.1 УК РФ, не может рассчитывать на прекращение 
уголовного преследования или освобождения от уголовного наказания в случае полного 
возмещения ущерба и уплаты двукратного размера штрафа. Такая квалификация ущем-
ляет права не только подозреваемого или обвиняемого лица, но и лица, признанного по-
терпевшим, в данном случае кредитной организации, за счет снижения вероятности воз-
мещения ущерба в краткосрочном периоде. А при более широком взгляде на проблему с 
учетом предпосылок, которые легли в основу выделения привилегированного состава, та-
кую квалификацию можно расценивать как ущемление прав и законных интересов более 
широкого круга лиц [5, с. 217]. 

Анализ статистики свидетельствует о том, что само преступление обладает достаточ-
но высокой степенью латентности. Это обусловлено тем, что для возбуждения уголовного 
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дела требуется заявление лица, которому деянием причинен ущерб. В рассматриваемой 
ситуации таким лицом выступает кредитная организация. Чаще всего заявление в право-
охранительные органы подается только в самых крайних случаях. Есть основания полагать, 
что одной из причин является то, что целью потерпевшего по экономическим преступле-
ниям является именно возмещение материального ущерба. Поэтому нередко выбор по-
терпевшей стороны падает на арбитражный процесс и последующее банкротство, что 
обусловлено скоростью и реальной перспективой получения именно материальной ком-
пенсации [6, с. 95–96]. Мотивация к полному возмещению ущерба в той же мере, как при 
квалификации по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, отсутствует, так как только по ч. 1 ст. 159 УК РФ пред-
усмотрена возможность прекращения уголовного преследования или освобождения от 
уголовного наказания в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ и 76.1 УК РФ соответственно. Но 
чаще подобные деяния, совершенные юридическим лицом, все же квалифицируются по 
ч. 3, 4 ст. 159.1 УК РФ. Следует отметить, что различается и размер крупного и особо круп-
ного ущерба в три раза (ранее в два раза). Так, крупный размер для ч. 5–7 ст. 159 УК РФ 
определялся в соответствии с примечанием к указанной статье в размере 3 млн руб., особо 
крупный – 12 млн руб., после вступления в силу изменений от 06.04.2024 крупный ущерб – 
в размере 4,5 млн руб., а особо крупный – 18 млн руб. [7], а для квалификации по ст. 159.1 
УК РФ крупным ущербом в соответствии с примечанием к ней признается сумма в размере 
1,5 млн руб., а особо крупным – 6 млн руб. 

Таким образом, сложившаяся конкуренция специальных норм, очевидно, не в полной 
мере учтенная законодателем при введении дополнительных составов, определила ситуа-
цию, когда положение предпринимателя при квалификации по ст. 159.1 УК РФ в значитель-
ной мере хуже, но самое главное, что такая квалификация только усиливает латентность 
подобных преступлений, так как убирает реальную мотивацию для оперативного возме-
щения ущерба и лишает бюджет поступлений при уплате штрафа, что имело бы место в 
случае квалификации по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ и применении ст. 76.1 УК РФ. Безусловно, не-
обходимо учитывать, что ч. 5–7 ст. 159 УК РФ были введены позднее, чем ст. 159.1 УК РФ, но 
вопрос формальной конкуренции специальных норм был разрешен разъяснениями Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практикой. 

Конкуренция норм по субъективной стороне
Нередко в ситуации невозврата кредита, оцениваемой правоприменителем как резуль-

тат заранее спланированных действий, целью было именно получение денежных средств 
без намерения их возврата с предоставлением заведомо ложных сведений или обманом в 
части намерения, то есть хищение в сфере кредитования путем мошеннических действий. 
Здесь для анализа возможной квалификации важно отдельно проанализировать две си-
туации, когда предоставляются заведомо ложные сведения о финансовом состоянии, 
что впоследствии можно квалифицировать как по ст. 159.1 (мошенничество в сфере кре-
дитования), так и по ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Объективная сторона 
этих преступлений может полностью совпадать и заключаться в предоставлении заведо-
мо ложных сведений, разграничение происходит по субъективной стороне, то есть по на-
правленности умысла. Так, для квалификации по ст. 159.1 УК РФ необходимо установить, 
что умысел был направлен именно на завладение денежными средствами без намерения 
их отдавать, то есть на хищение. На практике лица, выступающие заемщиками, нередко 
прикрывают свой умысел на хищение несколькими выплатами и последующим иниции-
рованием своего банкротства, такие «рекомендации» можно даже слышать от некоторых 
цивилистов или юристов, занимающихся банкротствами. Следует отметить, что для юри-
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дического лица такая схема, скорее, не будет целесообразной по причине субсидиарной 
ответственности лиц, контролирующих должника, хотя в случае оформления компании на 
номинального директора и учредителя возможность избежать ответственности для ре-
альных бенефициаров все же есть. Анализ этих схем получения кредита с последующим 
банкротством необходим для предотвращения криминального злоупотребления при полу-
чении кредита индивидуальным предпринимателем, физическим лицом или группой лиц 
через оформление кредита на юридическое лицо, зарегистрированное на номинальных 
директора и учредителя.

Требует осмысления и достаточно редкое обращение кредитора в правоохранитель-
ные органы в случае невыплаты кредита и банкротства должника. Есть основание полгать, 
что такая ситуация обусловлена несколькими факторами помимо указанных выше, в том 
числе отсутствием регламента в кредитной организации, суммой, которая не соотносится 
для кредитной организации с теми затратами, а также и тем фактом, что достаточно значи-
тельная доля мошеннических действий со стороны заемщиков может служить основанием 
для признания недостаточного уровня организации службы безопасности финансовой ор-
ганизации [8, с. 66]. 

При незаконном получении кредита умысел лица направлен именно на получение кре-
дита, что и является целью. Сообщение же недостоверных сведений обусловлено желани-
ем получить денежные средства, которые лицу необходимы на текущий момент, исполнять 
кредитные обязательства он планирует. Независимо от направленности умысла обраще-
ние в правоохранительные органы происходит преимущественно в случае невыплаты кре-
дита. Но при квалификации по ст. 159.1 УК РФ необходимы косвенные подтверждения того, 
что изначально было сформировано намерение отказаться от выплат. Особенно затрудни-
тельно разграничить составы, предусмотренные ст. 159.1 и 176 УК РФ, с учетом указанной 
выше тенденции маскировать умысел на хищение несколькими выплатами, которые ранее 
в правоприменительной практике однозначно трактовались как свидетельство отсутствия 
умысла на хищение. Поэтому требуется анализ реальной возможности исполнять обяза-
тельства и других косвенных маркеров. 

Следует отметить, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, 
может быть как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, так и физическое 
лицо, а субъектом ст. 176 УК РФ может быть только юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. Важно отметить, что при идентичности в большей части объективной 
стороны данных статей имеет место существенное различие в санкциях и, соответственно, 
категориях тяжести деяний в зависимости от квалификации. Так, при квалификации дея-
ния по ст. 159.1 УК РФ при получении кредита, например, в размере 7 млн руб., санкция в 
виде лишения свободы может быть до 10 лет, категория преступления – тяжкое, а в случае 
квалификации по ст. 176 УК РФ наиболее строгое наказание в виде лишения свободы пред-
усмотрено не свыше 5 лет, а категория преступления относится к средней тяжести. С одной 
стороны, законодатель справедливо определяет меньшую общественную опасность в слу-
чае, если намерение при получении кредита не было направлено на хищение, а лицо лишь 
желало получить кредитные средства. Важно, конечно, для отграничения противоправных 
действий от гражданско-правового спора точно определять объективную сторону, которая 
в случае квалификации по ст. 159.1 и 176 УК РФ будет заключаться в предоставлении недо-
стоверных сведений для получения кредита при различной направленности умысла. Так, 
П. С. Яни указывает, что «они могут содержаться в представляемых кредитору документах, 
а также в иной информации, в том числе устной. В последнем случае заведомо ложные 
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сведения могут быть представлены кредитору, в частности, в процессе интервью с потен-
циальным заемщиком банка» [9, с. 49]. Последнее утверждение не является бесспорным, 
поскольку речь идет о профессиональном участнике хозяйственных отношений – кредит-
ной организации, которая все договоренности должна фиксировать, поэтому ссылаться на 
устные сообщения как на предоставление заведомо ложных сведений с целью получения 
кредита представляется избыточным. Если недостоверность сведений можно объектив-
но оценить, то вот направленность умысла оценить гораздо сложнее, качественное дока-
зывание умысла на хищение является непростой задачей и «практически невозможно без 
грамотного оперативного сопровождения процесса сбора и фиксации информации» [10, 
с. 134].

Правоприменительная практика конкуренции ст. 159.1 и 176 УК РФ
С учетом того, что объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и 176 

УК РФ, в большей части совпадает, правоприменительная практика может быть противо-
речивой и относить содеянное к одному или иному составу при наличии различной степе-
ни доказанности умысла именно на хищение. Следует подчеркнуть, что коллизия норм в 
данном случае приводит к неоднородной практике, оставляя на усмотрение следователя 
глубину исследования направления умысла, что может стать почвой для коррупционных 
проявлений.

Так, например, приговором суда Республики Татарстан гр-н Н. был осужден по ч. 1 
ст. 176 УК РФ в связи с получением кредита на подконтрольную ему компанию в размере 
9 млн руб. с представлением в залог имущества, которое было передано в лизинг [11]. Кре-
дит выплачен не был. Приговор был постановлен в особом порядке, так как подсудимый 
признал вину. В мотивировочной части суд, подробно расписывая объективную сторону 
и процесс формирования умысла, указывал и на формирование корыстной цели, не под-
нимая вопроса о наличии изначальной возможности для погашения кредита со стороны 
заемщика, расходовании полученных денежных средств, что могло бы в случае, например, 
вывода полученных от кредитной организации денежных средств на подконтрольные ком-
пании или их снятие дать основание для переквалификации содеянного на хищение, от-
ветственность за которое предусмотрена специальной ст. 159.1 УК РФ, не делая попытки в 
мотивировочной части объяснить отсутствие умысла на хищение.

Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что субъект преступления, предусмотрен-
ного ст. 176 УК РФ, при предоставлении кредитной организации ложных или недостовер-
ных сведений имеет намерение вернуть все полученное по договору, поэтому некоторые 
ученые даже указывают на отсутствие у него корыстной цели [2, с. 222], хотя такое утверж-
дение отнюдь не бесспорно. Скорее, отсутствует корыстная цель, сопряженная с завладе-
нием полученными денежными средствами, но при этом остается выгода, которая может 
быть извлечена путем использования денежных средств в целях, на которые он и берет-
ся. Также стоит отметить, что сумма ущерба в приведенном выше приговоре обозначена 
в размере 9 млн руб., что дает основание полагать, что выплаты по кредитному договору 
вообще не производились, а потому вопрос наличия в деянии признаков хищения остается 
открытым.

Подтверждением коллизии норм и неоднородности правоприменительной практики 
служит приговор Котельнического районного суда Кировской области от 12.08.2019, кото-
рым осужден по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Объ-
ективная сторона у данного преступления схожа с приведенными выше примерами при-
говоров, которыми лицо было осуждено по ч. 1 ст. 176 УК РФ. В данном случае поводом для 
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квалификации деяния в качестве преступления стала невыплата кредита с одновремен-
ным предоставлением ненадлежащего залога, но, в отличие от предыдущего примера, в 
котором залог был передан с умолчанием о факте передачи его в лизинг, залог имел место 
быть, было поручительство, но залог, по мнению кредитной организации, был переоценен. 
При этом разграничение происходит, как указывалось выше, по субъективной стороне, то 
есть направленности умысла. В данном случае в приговоре умысел должным образом не 
установлен, доводы ограничивались фразой «не имея намерения и возможности возвра-
щать полученные кредитные денежные средства, директор ООО … Р., используя свое слу-
жебное положение, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению». Такой доста-
точно поверхностный сбор доказательств умысла именно на хищение с квалификацией по 
ст. 159.1 УК РФ привел к отмене вынесенного приговора в апелляционной инстанции [13]. 

Приведенные примеры по своей сути схожи, но квалифицировались судами первой ин-
станции различно. Одновременно возникает вопрос об отсутствии сговора с сотрудниками 
кредитной организации, так как проверка принадлежности того или иного объекта недви-
жимости определенному физическому лицу должна входить в регламенты проверки при 
заключении сделки любой кредитной организацией [8, с. 68]. 

При сложностях разграничения этих двух составов и отсутствии единообразной право-
применительной практики следует говорить и о высокой латентности преступлений. Так, 
согласно статистическим данным количество заемщиков, имеющих просроченную задол-
женность только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01.01.2024 
составляет 61 503 чел., при этом с 2021 г. количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих просроченную задолженность, показывает положительную 
динамику [14, с. 3]. Речь идет о нескольких десятках приговоров по ст. 176 УК РФ и в не-
сколько раз больше по ст. 159.1 УК РФ. Так, например, количество приговоров по ст. 176 
УК РФ за последние пять лет существенно уменьшилось с 71 приговора в 2017 г. до 8 в 
2022 г., а по ч. 3, 4 ст. 159.1 УК РФ с 216 в 2017 г. до 86 в 2022 г. [15]. Это может свиде-
тельствовать как о латентности, так и о качественном улучшении противодействия таким 
преступлениям путем всесторонней проверки предоставляемых данных службой без-
опасности кредитной организации. Необходимо отметить, что обоснование о введении в 
заблуждение сотрудников кредитной организации путем предоставления недостоверных 
сведений о залоге или финансовом положении при существующих на сегодняшний день 
возможностях проверки может свидетельствовать о вступлении в сговор с сотрудниками 
кредитной организации. 

Исходя из проанализированных приговоров, есть основание полагать, что большая 
часть приговоров по ч. 1, 2 ст. 159.1 УК РФ связана с мошенническими действиями физиче-
ских лиц. К сожалению, статистика не позволяет установить точное количество предприни-
мателей и физических лиц по каждой части ст. 159.1 УК РФ. Кроме того, рассматриваемые в 
статье примеры получения кредита юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем с предоставлением заведомо ложных сведений не распространяются на случаи, 
когда обвиняемым становится директор или учредитель компании, организовавший через 
брокерские услуги незаконное получение кредита физическими лицами. В подобной ситу-
ации правоприменителем была вменена не только ст. 159.1, но и ст. 219 УК РФ [6].

Таким образом, правоприменительная практика свидетельствует о существующей 
коллизии норм, неоднородном формировании правоприменительной практики, отсут-
ствии четкой методологии в доказывании умысла на хищение в случае, когда речь идет о 
предоставлении недостоверных сведений при получении кредита юридическим лицом. 
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Сложившаяся ситуация негативно сказывается и на очень высокой латентности таких пре-
ступлений, потому как первоочередная задача кредитной организации – получение возме-
щения ущерба, а этого нередко проще добиться в арбитражном процессе с последующим 
банкротством компании и привлечением к субсидиарной ответственности лиц, контроли-
рующих должника. При квалификации мошенничества в сфере кредитования, когда выго-
доприобретателем является фактически юридическое лицо, а умысел на хищение нельзя 
вменить одному из лиц по причине возникновения ситуации, когда доказательств недоста-
точно, чтобы не говорить о возникающих сомнениях о направленности такого умысла у кон-
кретного лица, то наиболее правильным было бы привлечение к уголовной ответственности 
юридического лица, что в координатах существующего отечественного законодательства 
невозможно в связи с отсутствием института уголовной ответственности юридическо-
го лица. Вместе с тем представляется целесообразным обратиться к опыту зарубежных 
стран, в законодательстве которых такой институт эффективно работает [17, с. 128–129].

Подводя итог, можно сделать вывод, что сегодня в законодательстве существует кол-
лизия норм в случае квалификации получения кредита коммерческой организацией или 
индивидуальным предпринимателем в кредитной организации с предоставлением заве-
домо ложных сведений, что приводит к неоднородной практике применения ст. 176 УК РФ, 
которая предусматривает уголовную ответственность за предоставление заведомо лож-
ных сведений при получении кредита, и ст. 159.1 УК РФ, которая содержит ответственность 
за мошенничество в сфере кредитования, это обусловлено совпадением объективной сто-
роны и разграничением этих составов по направленности умысла. 

Представляется, что такая ситуация порождает определенные коррупционные риски в 
связи с игнорированием возможности квалификации содеянного в качестве мошенниче-
ства в сфере кредитования или, напротив, направлении материалов уголовного дела в суд 
с недостаточной доказательственной базой, что будет служить основанием для возвраще-
ния дела на доследование в порядке ст. 237 УПК РФ. При этом для кредитной организа-
ции как для потерпевшей стороны более приоритетной является квалификация по ст. 176 
УК РФ, так как она включена в перечень статей, по которым в соответствии со ст. 76.1 УК РФ 
при возмещении ущерба и уплате двукратного размера штрафа возможно освобождение 
от уголовного наказания или прекращение уголовного преследования в соответствии со 
ст. 28.1 УПК РФ. Выделение отдельного состава мошенничества в ст. 159.1 УК РФ законода-
телем также вызывает вопросы, потому как фактически имеет место конкуренция ст. 159.1 
УК РФ и ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, так как последние улучшают положение обвиняемого, если 
речь идет именно о разбираемой ситуации, где заемщиком выступает коммерческая ор-
ганизация или индивидуальный предприниматель, а кредитором является коммерческий 
банк. Квалификация по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ также позволяла бы при возмещении ущерба 
и уплаты двукратного размера штрафа быть освобожденным от уголовного наказания, что 
отвечало бы интересам и обвиняемого, и потерпевшей стороны. 

Изложенное позволяет говорить о том, что за период существования УК РФ было вне-
сено слишком много изменений, которые далеко не всегда можно считать последователь-
ными, что приводит к коллизии норм, ошибочной оценке общественной опасности и др. 
Поэтому должна быть сформирована четкая уголовная политика в части экономических 
преступлений с учетом курса на либерализацию предпринимательских составов ввиду 
особой значимости реальных предпринимателей, на которых возложено решение важных 
задач и которые должны быть ограждены от необоснованного силового давления [18], что 
при таком курсе не должно создать лазейки для лиц, которые будут лишь прикрываться 
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предпринимательской деятельностью для совершения преступлений, причиняя ущерб хо-
зяйствующим субъектам и экономике в целом, в том числе и банковскому сектору.
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legislation and explanations of the Supreme Court of the Russian Federation, but 
the investigator should not be limited solely to the specified volume. When studying 
the personality of a penitentiary criminal, the investigator should avoid a template 
scheme for collecting information, a prerequisite should be the establishment of 
social ties of the convicted person, since it is relatives and acquaintances who, as 
a rule, deliver cellular communications to the territory of the correctional institution. 
Comprehensive characterizing information about the interrogated, received, among 
other things, from the operational authorized bodies of internal affairs and the penal 
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Бесспорным представляется тот факт, что допрос подозреваемого, обвиняемого явля-
ется одним из самых сложных и информативных следственных действий. Зачастую именно 
от результатов допроса зависят оперативность расследования, минимизация трудозатрат 
следователя и сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих сопровожде-
ние расследуемого уголовного дела, а также последующее неизбежное привлечение вино-
вного к уголовной ответственности.

Не является исключением и допрос подозреваемого, совершившего преступление, 
предусмотренное ст. 159 УК РФ, с использование средств сотовой связи в период отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы. 
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Следует отметить, что методика расследования данных преступлений будет отличаться 
от большинства аналогичных преступлений, совершенных на воле, и вносить свои коррек-
тивы в тактику проведения отдельных следственных действий. Данная специфика в первую 
очередь будет обусловлена местом совершения преступления (территорией исправитель-
ного учреждения (ИУ)) и субъектом преступления (лицом, отбывающим наказание за ранее 
совершенное преступление).

Основной чертой значительной части допрашиваемых осужденных в местах лишения 
свободы является нежелание давать показания, то есть оказывать какое-либо содействие 
органам предварительного расследования [1, с. 120]. В связи с этим требуется тщательный 
подход к подготовительному этапу допроса подозреваемого. Следователь должен подго-
товиться к допросу так, чтобы у подозреваемого не оставалось никаких вопросов относи-
тельно доказывания его вины и пришло осознание необходимости написания явки с повин-
ной и дачи признательных показаний. 

К основным данным о личности подозреваемого, подлежащим выяснению в рамках 
предварительного расследования, следует отнести информацию, перечисленную в ч. 4. 
ст. 304 УПК РФ: фамилия, имя и отчество осужденного, дата и место его рождения, место 
жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные дан-
ные, имеющие значение для уголовного дела.

Пояснение относительно «иных данных» мы можем найти в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», 
где указывается, что судом могут быть учтены данные об имеющейся у подсудимого ин-
валидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий 
и др. Кроме того, в отношении ранее судимых лиц необходимо получить сведения о дате 
осуждения с указанием наименования суда, норме уголовного закона и мере наказания с 
учетом последующих изменений, если таковые имели место, об испытательном сроке при 
условном осуждении, о дате отбытия (исполнения) наказания или дате и основании осво-
бождения от отбывания наказания, размере неотбытой части наказания. В случае, когда 
лицо имеет судимость за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, 
указание об этом должно содержаться в приговоре.

Следует отметить, что практически все перечисленные данные добываются следова-
телем путем получения ответов на запросы из органов МВД России, судов, психо- и нарко-
диспансеров, военкоматов и т. д. [2, с. 284]. Что же касается запросов на характеризующие 
материалы, следователи, как правило, направляют один–два шаблонных запроса участко-
вому по месту проживания подозреваемого до заключения его в ИУ и по месту отбывания 
им наказания. Ответы, как правило, тоже присылаются шаблонные и не раскрывают суще-
ственных особенностей личности.

Указанные обстоятельства нашли подтверждение в результатах проведенного анкети-
рования сотрудников подразделений ОВД и УИС, которое показало, что 81 % опрошенных 
ограничиваются направлением минимально необходимых запросов для изучения лично-
сти, 17 % – стараются получить информацию о личности в рамках допроса свидетелей, в 
том числе знакомых, друзей и родственников преступника, 4 % – направляют также запро-
сы на характеристики по месту учебы, работы, предыдущим местам отбывания наказания 
и т. д.

Результаты интервьюирования также говорят о формальном подходе при сборе харак-
теризующих материалов. Большая часть следователей ограничивается лишь сбором дан-
ных и не реализует их в ходе допросов, что говорит о недооценке получаемой информации. 
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Вместе с тем неформальный подход к сбору характеризующих материалов призван 
способствовать не только успешному допросу подозреваемого, но и всего предваритель-
ного расследования в целом. Так, обязательным положением, которое следует отражать 
при сборе характеризующих материалов, являются социальные связи подозреваемого. 
Данный момент необходимо фиксировать в запросах на характеризующие данные, при 
проведении допросов родственников, знакомых, сотрудников ИУ, осужденных, с кем от-
бывает наказание подозреваемый. 

Собранная информация о социальных связях способна помочь в установлении пути по-
лучения средств сотовой связи, которые использовались как орудия преступления. В отли-
чие от иных орудий преступлений, которые, как правило, используются в ИУ, например для 
совершения преступлений против жизни и здоровья (ножи, заточки, предметы интерье-
ра, используемые в качестве орудия, и т. д.), сотовые телефоны не изготавливаются осуж-
денными, не переделываются и их нахождение на территории ИУ запрещено. Указанные 
обстоятельства говорят о необходимости установления путей получения средств сотовой 
связи осужденным-подозреваемым, и неформальный подход к сбору характеризующих 
материалов может способствовать этому. 

Как показывает уголовная и административная практика, основные пути поступле-
ния средств сотовой связи в ИУ – это проносы и перебросы, осуществляемые знакомы-
ми и родственниками осужденных (2022 г. – 11 909 единиц) [3, с. 38], проносы, соверша-
емые следователями, дознавателями, защитниками, а также сотрудниками учреждений 
(2022 г. – 66 единиц) [4]. Для установления коррумпированных сотрудников привлекаются 
представители оперативных подразделений ОСБ и подразделений по противодействию 
коррупции, а установление лиц, совершающих перебросы, возможно путем тщательного 
сбора характеризующих материалов.

Так, в характеристике от участкового уполномоченного полиции могут содержаться 
сведения о родственниках подозреваемого, знакомых, их образе жизни, совершенных ад-
министративных проступках и судимостях. 

В характеристиках из мест лишения свободы, уголовных инспекций может отражаться 
информация о том, с кем из осужденных подозреваемый поддерживает и поддерживал 
приятельские и дружеские отношения. Зачастую именно совместное отбывание наказа-
ния способствует обмену криминальным опытом, сплачивает осужденных [5, с. 188]. Такие 
связи продолжаются и после освобождения, в том числе используются для «грева» лиц, от-
бывающих наказание. Лица, ранее отбывавшие наказания, способны к совершению более 
грамотных перебросов, так как лучше знают особенности устройства и функционирования 
средств режима, надзора и охраны, имеют общее представление о работе отдельных под-
разделений и служб ИУ. 

Полученная информация о социальных связях способна определить дальнейшее на-
правление расследования, содержание поручений и заданий для сотрудников оператив-
ных подразделений, а в отработанном и проанализированном виде должна быть использо-
вана в рамках последующих допросов подозреваемого, обвиняемого. 

Обстоятельства, изложенные выше, говорят о необходимости постоянного взаимо-
действия между субъектами правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и 
расследование по уголовному делу [6, с. 196]. Кроме помощи в сборе характеризующих 
материалов и отработки появляющихся версий сотрудники оперативных подразделений 
способны доводить до следователя информацию о морально-психологическом состоя-
нии подозреваемого на конкретный момент, что представляется особенно актуальным для 
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допроса подозреваемого из числа осужденных, этапированных в следственный изоля-
тор (СИЗО). Данные такого рода могут быть получены сотрудниками оперативного отдела 
СИЗО, в том числе через привлечение лиц, оказывающих негласное содействие. 

Информация о психологическом состоянии осужденного может помочь с определе-
нием времени проведения допроса. Так, следователь должен учитывать подавленное или 
возбужденное состояние осужденного, позицию отрицания или признания вины, выска-
зывания в период нахождения в камере после свиданий с родственниками, встреч с за-
щитником, оперативными уполномоченными уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в основе тщательной и полно-
ценной подготовки к допросу подозреваемого в совершении мошеннических действия с 
использованием средств сотовой связи из числа осужденных к лишению свободы лежит 
комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприя-
тий. Так, при изучении личности допрашиваемого следователь не должен ограничивать-
ся перечнем стандартных запросов и шаблонных вопросов на допросах свидетелей. Лич-
ность мошенника должна изучаться комплексно с учетом установления социальных связей 
преступника. Указанная информация призвана способствовать отработке версий посту-
пления сотового телефона к подозреваемому, установлению психологического контакта с 
допрашиваемым, подготовке необходимого перечня вопросов и т. д.

Следователь должен учитывать место проведения допроса и умело пользоваться ре-
сурсами оперативных отделов ИУ и СИЗО. Последние обладают значительным потенциа-
лом в части характеризующей информации о подозреваемом-осужденным, его социаль-
ных связях в среде лиц, находящихся в учреждениях УИС, психологическом состоянии на 
конкретный момент предварительного расследования. Умелое использование следовате-
лем данной информации может помочь в последующем при проведении допроса осужден-
ного, подозреваемого в мошеннических действиях.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются понятие и виды преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности. Отмечается, что, несмотря на 
разработанность данной темы в юридической литературе, она является од-
ной из спорных и противоречивых. Определено, что рассматриваемые пре-
ступления являются составной частью группы преступлений в сфере эконо-
мической деятельности. Для них характерен свой субъект – физическое и 
юридическое лицо, осуществляющее законную предпринимательскую дея-
тельность или участвующее в ней. Под преступлениями в сфере предпри-
нимательской деятельности понимаются общественно опасные деяния, по-
сягающие на установленный законодательством порядок самостоятельной, 
осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематиче-
ское получение прибыли. 
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A b s t r a c t . The article discusses the concept and types of crimes in the field of 
entrepreneurial activity. Despite this topic is developed in the legal literature, it is still 
rather controversial. The author comes to a number of conclusions. Crimes in the 
field of entrepreneurial activity are an integral part of a group of crimes in the field of 
economic activity. They are characterized by their own subject – an individual and a 
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legal entity engaged in legitimate business activities or participating in it. Crimes in 
the field of entrepreneurial activity are understood to be socially dangerous acts that 
infringe on the procedure established by law for carrying out independent activities 
aimed at systematically making a profit. 

Keywords: entrepreneurial activity; entrepreneur; crime.
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За время действия российского уголовного закона проведено значительное количе-
ство научных исследований, посвященных категории «преступление в сфере предпри-
нимательской деятельности». Это вполне объяснимо, поскольку предпринимательство 
занимает центральное место в развитии общества, а предприниматель является опорой 
и гарантом стабильности и устойчивого развития Российской Федерации, особенно в со-
временных условиях. Как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин, эффек-
тивная защита прав предпринимателей, предпринимательских свобод – это важнейшее 
условие успешного развития национальной экономики, всей страны [1].

Несмотря на то что вопрос о понятии и видах преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности в последние годы является одним из самых разработанных в юридиче-
ской литературе, он при этом остается спорным и противоречивым. Во многом это связано 
с тем, что предпринимательские преступления не выделены российским законодателем в 
отдельную группу.

При формулировании понятия «предпринимательское преступление» большинство ис-
следователей стараются отталкиваться от понятия «предпринимательство». В Современ-
ном экономическом словаре указанное понятие определяется как инициативная, само-
стоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную 
ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на 
систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ, оказания услуг. Предпринимательство преследует также цель 
повышения имиджа, статуса предпринимателя [2]. В действующем отечественном зако-
нодательстве под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке 
(ГК РФ).

Исходя из приведенного понятия, под преступлением в сфере предпринимательской 
деятельности следует понимать вид общественно опасного и уголовно наказуемого дея-
ния, посягающего на отношения в сфере получения прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Данные преступления соверша-
ются особой категорией субъектов – лицами, осуществляющими самостоятельно, на свой 
риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Подобный вы-
вод следует исходя из экономической теории и, следовательно, требует уточнения приме-
нительно к целям уголовного права. 
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Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет выявить ряд составов 
преступлений, при конструировании которых законодатель использует понятия, относи-
мые к исследуемой сфере деятельности (предприниматель, предпринимательство, пред-
принимательская деятельность и т. п.). Так, к подобным составам следует отнести пре-
ступления, предусмотренные следующими статьями УК РФ: ст. 169 «Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности», ст. 171 «Незаконное предприни-
мательство», ст. 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой», ст. 176 «Незаконное получение кредита», ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», ст. 289 «Незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности» и др.

Примечательно, что большинство составов располагаются в гл. 22 УК РФ «Престу-
пления в сфере предпринимательской деятельности», на основании чего можно было бы 
сделать вывод о тождественности между собой преступлений в сфере экономики и пред-
принимательской деятельности. Однако такой подход неверен, поскольку исходя из толко-
вания действующего законодательства и анализа терминов «экономическая деятельность» 
и «предпринимательская деятельность» следует, что отмеченные понятия соотносятся как 
целое (преступления в сфере экономической деятельности) и часть (преступления в сфере 
предпринимательской деятельности). Следовательно, экономические преступления – это 
преступления, ответственность за которые предусмотрена гл. 22 УК РФ и посягающие на 
установленный порядок осуществления самостоятельной и систематической предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. В свою очередь, преступления в сфере пред-
принимательской деятельности являются составной частью группы преступлений в сфере 
экономической деятельности и посягают на специфические общественные отношения.

Думается, что анализ понятия и видов преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности был бы неполным без учета мнения ученых-юристов по данному вопросу. 
Так, например, О. Г. Карпович предлагает к числу преступлений, препятствующих законной 
предпринимательской деятельности, отнести ст. 169, 178 УК РФ, а вторую группу образуют 
ст. 171, 171.1, 172, 195–197 УК РФ [3, с. 12]. По мнению А. А. Чугунова, преступления, пося-
гающие на свободу предпринимательской деятельности, предусмотрены ст. 169, 178, 179 
УК РФ [4, с. 10]. В. О. Лапин под преступлениями в сфере предпринимательской деятельно-
сти понимает общественно опасные уголовно наказуемые умышленные деяния, совершен-
ные субъектами предпринимательства в процессе осуществления предпринимательской 
или иной экономической деятельности либо под прикрытием такой деятельности, путем 
нарушения нормативной модели предпринимательской деятельности в той или иной сфе-
ре или отрасли экономики, преследуя корыстный мотив для извлечения криминального 
дохода или причинения материального ущерба гражданам, организациям или государству 
[5, с. 94]. По мнению указанного автора, условно преступления в сфере предприниматель-
ской деятельности следует разделить на две группы: 

– основные (базовые) составы преступлений, в результате совершения которых из-
влекается криминальный доход: ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5, 160, 165, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 
171.5, 172, 172.2, 176, 178, 180, 191, 191.1, 196, 200.3, 201, 235.1, 238.1 УК РФ;

– вспомогательные (сопутствующие) составы, которые, как правило, выступают обяза-
тельной составляющей преступной деятельности в сфере предпринимательства (базовых 
преступлений) и могут совершаться на различных этапах преступной деятельности (как до 
совершения базового преступления, одновременно с ним либо после его совершения в 
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целях сокрытия): ст. 172.1, 172.3, 173.1, ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 187, 193, 193.1, 195, 197, 327.1, 
327.2 УК РФ [6, с. 131].

Как мы видим, вопрос о понятии и видах преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности является неоднозначно решаемым в юридической литературе. И это неслу-
чайно, поскольку данные преступления отличаются сложностью, что обусловлено много-
образием способов их совершения. Полагаем, что при решении вопроса об отнесении 
конкретного состава преступления к группе преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности следует руководствоваться в том числе судебной практикой. Так, согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 № 48 (ред. 
от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» ключевым критерием отнесения противоправного де-
яния к предпринимательскому преступлению является именно сфера совершения престу-
пления. Такой вывод следует из п. 6 постановления, где сказано, что при решении вопро-
са о соответствующих мерах следует использовать их при условии, что эти преступления 
совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, ис-
пользуемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления 
совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществле-
нием им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением ком-
мерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

В целях определения составов предпринимательских преступлений, включенных в 
ныне действующий уголовный закон, нами в период с октября по декабрь 2023 г. был про-
веден опрос трех групп респондентов из числа предпринимателей, практических работ-
ников (следователей, дознавателей, судей), а также научных и педагогических работников 
общей численностью 524 чел. В ходе исследования респондентам было предложено от-
ветить на вопрос: «Какие статьи УК РФ, по вашему мнению, относятся к преступлениям в 
сфере предпринимательской деятельности?» Результаты опроса приведены в таблице.

Таблица

Ответы респондентов на вопрос о том, какие статьи УК РФ относятся к преступлениям  
в сфере предпринимательской деятельности

Статьи УК РФ

Группы респондентов

Предприни-
матели (%)

Практические 
работники (%)

Научные и пе-
дагогические 
работники (%)

1 2 3 4

Статья 159. Мошенничество – 1 2

Статья 160. Присвоение или растрата – 2 3

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием – 1 1

Статья 171. Незаконное предпринимательство 15 19 18

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркиров-
ки и (или) нанесения информации, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации

2 1 2

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение 
азартных игр 3 4 5
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1 2 3 4

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы уче-
та и отчетности кредитной организации сведений о раз-
мещенных физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями денежных средствах

2 3 5

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции 3 2 –

Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности 
по предоставлению потребительских кредитов (займов) 3 2 –

Статья 172. Незаконная банковская деятельность 1 1

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов 
учета и отчетности финансовой организации 1 1 2

Статья 172.2. Организация деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного имущества 2 2 3

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы уче-
та и отчетности кредитной организации сведений о раз-
мещенных физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями денежных средствах

2 1 5

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реор-
ганизация) юридического лица 4 1 5

Статья 173.2. Незаконное использование документов 
для образования (создания, реорганизации) юридиче-
ского лица

2 1 1

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем

4 5 4

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления

3 2 1

Статья 176. Незаконное получение кредита 5 3 1

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности – 1 –

Статья 178. Ограничение конкуренции – 1 –

Статья 180. Незаконное использование средств индиви-
дуализации товаров (работ, услуг) – 1 4

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использо-
вания государственных пробирных клейм – 1 –

Статья 183. Незаконные получение и разглашение све-
дений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну

4 3 2

Статья 185.3. Манипулирование рынком 2 5 1

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей 2 4 1

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Феде-
рации или передача товаров или технологий, вооруже-
ния или военной техники, незаконное выполнение работ 
либо незаконное оказание услуг, в отношении которых 
установлен экспортный контроль

– – 1

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской 
Федерации культурных ценностей – – 2

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или 
иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, 
драгоценных камней либо жемчуга

1 – 3

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, пере-
работка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно за-
готовленной древесины

5 6 4

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драго-
ценных металлов и драгоценных камней 1 – 1

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации

1 – 2

Статья 193.1. Совершение валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностранной валюте или валю-
те Российской Федерации на счета нерезидентов с ис-
пользованием подложных документов

1 1 1
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1 2 3 4

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых и (или) компенсацион-
ных пошлин, взимаемых с организации или физического 
лица

4 3 –

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве 2 2 1

Статья 196. Преднамеренное банкротство 3 5 4

Статья 197. Фиктивное банкротство 3 4 1

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты нало-
гов, сборов и (или) физического лица-плательщика стра-
ховых взносов от уплаты страховых взносов

3 2 4

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подле-
жащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
подлежащих уплате организацией-плательщиком стра-
ховых взносов

4 5 1

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового 
агента 4 2 1

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального предпринима-
теля, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов

2 1 1

Статья 199.3. Уклонение страхователя – физического 
лица от уплаты страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний в государ-
ственный внебюджетный фонд

3 1 3

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд

2 3 1

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 1 – 3

Как следует из проведенного опроса, респонденты отнесли к преступлениям в сфере 
предпринимательской деятельности противоправные деяния, предусмотренные ст. 171, 
171.2, 171.3, 172.3, 173.1, 174, 176, 183, 191.1, 195–199, 199.1, 199.2.

Следует обратить внимание, что определение круга преступлений в области предпри-
нимательской деятельности – задача весьма сложная и неоднозначная. Это связано с осо-
бенностями самой деятельности, а также с широким и разнообразным спектром охватыва-
емых ею общественных отношений. В этой связи в действующем уголовном законе имеется 
широкий перечень преступлений, которые можно отнести к сфере предпринимательской 
деятельности. Из всей совокупности данных преступлений, которую образуют преступле-
ния, предусмотренные ч. 5–7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3, 172.3, 173.1, 174.1, 176–178, 180, 
181, 183, 190–199.4 УК РФ, ч. 1–4 ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201, следует 
выделить две группы преступлений. Так, в УК РФ имеются составы преступлений, которые 
непосредственно относятся к рассматриваемой группе противоправных деяний, например 
незаконное предпринимательство, так и преступления, относимые в анализируемой груп-
пе противоправных деяний с определенной долей условности, например фальсификация 
финансовых документов учета и отчетности финансовой организации или злоупотребле-
ние полномочиями.

Полагаем, что преступления в сфере предпринимательской деятельности являются 
составной частью группы преступлений в сфере экономической деятельности. Для них 
характерен свой субъект – физическое и юридическое лицо, осуществляющее законную 
предпринимательскую деятельность или участвующее в ней. Под преступлениями в сфере 
предпринимательской деятельности понимаются общественно опасные деяния, посяга-
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ющие на установленный законодательством порядок реализации самостоятельной, осу-
ществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение 
прибыли. 
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История России омрачена двумя мировыми войнами, геноцидом и военными конфлик-
тами. ХХI век несет в себе потенциал для развязывания третьей мировой войны, включая 
возможность ядерной. Это создает серьезную опасность для будущего человечества. Пре-
ступления такого рода не только лишают человека его прав и свобод, но также негативно 
сказываются на развитии отдельных стран и всего мирового сообщества в целом. Они на-
рушают гармонию в мире, которая является необходимой для выживания человечества, и 
представляют угрозу для его безопасности.

С течением времени меняются исторические концепции. Раньше сравнивали нацист-
ский режим с тоталитарным советским, а сейчас пытаются возложить всю ответственность 
за войну на Советский Союз и объявить его преступником хуже Третьего рейха. Замалчи-
ваются значение и суть приговора Нюрнбергского трибунала – международного военного 
трибунала, который вынес наказание главным военным преступникам европейских стран 
оси. Этот приговор расставил все по местам, осудив главарей нацистского режима и при-
знав военные преступления и преступления против человечности, совершенные нациста-
ми и их приспешниками. Благодаря Нюрнбергскому процессу мир узнал о ужасах нацио-
нал-социализма и зверских преступлениях последователей этой идеологии. Но сегодня 
приговор Нюрнбергского трибунала является помехой для приверженцев миропорядка, 
основанного на правилах. Многие наблюдатели говорят, что история повторяется, и ша-
блоны, разработанные нацистской Германией, сегодня реализуются на практике.

Во время специальной военной операции России на Украине стало очевидным, на-
сколько широко распространены нацистские идеи в украинском обществе. Особую обе-
спокоенность вызывают угрозы трансформации сознания молодой части общества. 
Распространение экстремистских организаций, особенно среди молодежи, вызывает се-
рьезные опасения. Дело в том, что молодые люди особенно уязвимы перед радикальными 
и разрушительными взглядами. Число преступлений экстремистской направленности и 
связанных с пропагандой и реабилитацией нацизма постоянно растет [1, с. 24]. Еще до на-
чала спецоперации МВД России отмечало рост преступлений экстремистской направлен-
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ности. Например, в 2020 г. количество таких преступлений выросло на 42,4 % по сравнению 
с 2019 г. и достигло отметки в 833 случая. В январе 2022 г. зарегистрировано 52 преступле-
ния экстремистской направленности (на 15,6 %, больше, чем в 2021 г.), в январе 2021 г. – 45 
(на 27,4 % меньше, чем в 2020 г.), в январе 2020 г. – 62 (на 77 % больше, чем в 2019 г.) и в 
2019 г. – 35 (на 60,2 % меньше, чем в 2018 г.) [2]. Таким образом, количество преступле-
ний экстремистской направленности продолжает увеличиваться, несмотря на сокращение 
числа приговоров. За девять месяцев 2022 г. количество рассматриваемых преступлений 
выросло на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральный про-
курор Российской Федерации Игорь Краснов в докладе Совету Федерации в 2021 г. отме-
тил увеличение числа преступлений, связанных с реабилитацией нацизма (ст. 354.1 УК РФ), 
в 2,5 раза за три года [3].

Проблема героизации нацизма стала одной из наиболее актуальных для современно-
го общества. Ее глобальный характер и значимость требуют незамедлительного и окон-
чательного решения, поскольку события, связанные с нацизмом, оставили неизгладимый 
след в истории человечества. К ним относится холокост – систематическое преследование 
и уничтожение европейских евреев нацистским режимом Германии и их соучастниками в 
1933–1945 гг. Также стоит упомянуть о медицинских экспериментах, проводимых на за-
ключенных в концентрационных лагерях нацистской Германии во время Второй мировой 
войны. Расистские выступления и нацизм в отношении африканского населения в США, 
массовые нацистские убийства в Японии и колонизация африканских стран, где местные 
жители становились рабами для белых колонизаторов, – все эти события привели к мил-
лионам невинных жертв, которые просто желали свободы от этих зверей в обличьи людей. 
К сожалению, существует множество людей с убеждениями, основанными на негативном 
отношении к другим расам, которые не готовы изменить свои взгляды на мир и принимать 
существующие моральные нормы и законы. Очень обидно, что такие люди есть среди рус-
ского народа, который в свое время смог победить главных хищников человеческой циви-
лизации – нацистов во главе с фашистской Германией.

Проблема возрождения идей нацизма и фашизма активно обсуждается в Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344. В современных условиях, 
когда противостояние идей превратилось в повсеместный феномен, история стала сво-
еобразной ареной взаимной борьбы, не оставляющей равнодушным никого. Внутреннее 
напряжение напоминает напряженность холодной войны. Однако следует помнить, что на 
международном уровне ранее были приняты законы, запрещающие публичное одобре-
ние преступлений, совершенных нацистами, во многих странах мира, включая Австрию, 
Венгрию, Германию, Литву, Польшу, Словению, Чехию, Швейцарию, Канаду и Израиль. В 
современной истории, к сожалению, некоторые государства поставили знак равенства 
между коммунизмом и нацизмом, учредив уголовную ответственность за отрицание «пре-
ступлений коммунизма» или «коммунистического геноцида» [4, с. 160]. Тем не менее наша 
позиция заключается в том, что такой подход не обоснован и свидетельствует о попытках 
законодателей навязать свою версию истории и угрожать наказанием за высказывание но-
вых идеологических убеждений. Введение нормы об уголовной ответственности за реаби-
литацию нацизма в УК РФ имеет свою обоснованную предысторию.

Нацизм, известный также как национал-социализм, представляет собой идеологию, 
которая ставит определенную нацию (расу или народ) в центр мирового порядка и пропа-
гандирует применение репрессивных мер в отношении остальных людей. Осуждение на-
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цизма основано на его репрессивных методах и невозможности выбраться из категории 
угнетаемых, принадлежность к которой определяется при рождении на основе расовых 
или национальных признаков. Этот термин стал широко известен с появлением Третьего 
рейха в фашистской Германии в 1933–1945 гг., но концепция нацизма вытекает из итальян-
ского фашизма.

В Италии в марте 1919 г. появились «фашидикомбаттименто» (боевые союзы). Эти ор-
ганизации включали участников, в основном бывших фронтовиков, которых объединяли 
крайне националистические и шовинистические взгляды, отрицание социалистических 
идей и желание укрепить власть. Бенито Муссолини, уже имевший политическую извест-
ность, возглавил это движение.

После Нюрнбергского процесса, казалось, что фашизм окончательно покинет мировую 
арену. Однако сегодня мы вынуждены признать, что идеи фашизма не только продолжают 
существовать, но и находят свое воплощение в реальности. Во многих странах рецидивы 
прошлого становятся все более заметными и громкими. В настоящее время преобразова-
ние истории Второй мировой войны и оправдание нацизма становятся практическими ин-
струментами для перекладывания ответственности на современную Россию. Целью таких 
действий является не только обвинение в мнимых и реальных ошибках и просчетах совет-
ского руководства, но и создание ситуации, в которой страны, являющиеся наследниками 
антигитлеровской коалиции, оказываются в бессмысленном споре о национальном вкладе 
в общую победу.

На сегодняшний день нет единого и всеобъемлющего определения фашизма. С самого 
возникновения этого явления оно исследуется представителями различных гуманитарных 
наук. Не зависимо от философского, социологического, исторического, юридического или 
другого подхода к его толкованию определение фашизма всегда основывалось на идео-
логическом и политическом взгляде интерпретатора. Именно поэтому существует множе-
ство концепций, которые определяют его сущность и содержание.

Определение понятий «фашизм» и «нацизм» является сложным в связи с их способ-
ностью к мимикрии и адаптации к изменяющейся обстановке. Фашизм имеет множество 
проявлений и разновидностей. Он существует как идеология, общественно-политическое 
движение, политический режим вождистского типа и террористическая диктатура. При 
определении этих явлений необходимо обратить внимание не только на их сходство, но и 
на различия.

Изучение фашизма и формулирование его определения невозможно без учета истори-
ческого контекста его возникновения и развития.

Термин «фашизм» (от итальянского слова «fascio» – «союз») связан с политической дея-
тельностью Бенито Муссолини, который в 1919 г. при создании Итальянского союза борьбы 
использовал римские «фасции» [1, с. 30] в качестве символа данной организации.

Фашизм и национал-социализм (нацизм) возникли в Италии и Германии после Первой 
мировой войны, в период политических и социально-экономических кризисов.

Фашизм был предметом исследования с момента своего появления. В 1923 г. Н. Л. Ме-
щеряков отметил, что фашизм был инструментом буржуазии, который помог ей сохранить 
власть и предотвратить мировую пролетарскую революцию. Одновременно с этим ученый 
указывал, что фашисты выращивают национализм и делают его центральной идеей своей 
идеологии [5, с. 32].

Фашизм – это идеология, политический режим и движение, основанные на принципе 
национализма, особенно в его крайних формах, таких как шовинизм и расизм. Фашисты 
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пропагандируют радикальные и насильственные методы захвата и удержания власти, ко-
торые часто сопровождаются нарушением прав человека и преступной деятельностью [6, 
с. 92–93].

Проявления фашизма обладают следующими ключевыми характеристиками: анти-
коммунизм, антилиберализм, антидемократизм и тоталитаризм; милитаризация в соци-
ально-политической и экономической сферах; стимулирование ненависти к внутреннему и 
внешнему противнику для консолидации нации и подготовки к войне, применяя любые за-
хватывающие методы, включая преступные; популизм и почитание высшего руководства» 
[4, с. 158].

Однако самой опасной формой фашизма считается нацизм, который сформировался в 
национал-социалистической идеологии и практиках Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии (НСДАП).

Основными характеристиками нацизма являются: использование тоталитарных, экс-
тремистских и террористических методов при захвате и удержании власти; пропаганда 
превосходства определенной расы (в данном случае «чистой германской расы»), шовинизм 
и расизм; принятие официального законодательства, основанного на национализме, расиз-
ме и антисемитизме; совершение преступлений, угрожающих существованию государств 
и народов, в том числе военных преступлений и преступлений против человечности.

Из всего вышеизложенного следует, что фашизм и нацизм объединяет идея националь-
ного превосходства, но есть и различия. Фашизм сконцентрирован на укреплении государ-
ства и возрождении империи, тогда как нацизм сосредоточен на доминировании опреде-
ленной расы и проявляется в агрессии к придерживающимися иной идеологии людям.

Таким образом, понятия «нацизм» и «фашизм» имеют схожие черты, но их следует раз-
личать для правильного применения закона и противодействия этим опасным идеологиям.

В период Второй мировой войны нацисты совершили множество злодеяний. Используя 
оружие, виселицы, огонь и воду, голод и холод, они стремились уничтожить людей и очи-
стить оккупированные ими территории от местного населения. Однако благодаря усилиям 
стран, объединившихся в антигитлеровскую коалицию, фашистское варварство не смогло 
овладеть миром. Битва была выиграна не только за жизнь и свободу людей, но и за между-
народное правосудие» [7, с. 196].

Россия – одна из стран, которая пострадала от нацисткой доктрины во время Великой 
Отечественной войны. В настоящее время все чаще проявляются антисоветские и русо-
фобские настроения, которые можно наблюдать не только в Российской Федерации, но и 
в других странах. Это дает основание утверждать, что нацизм представляет угрозу для со-
временного общества, его порядка существования, государственного устройства и всего 
мирового порядка. В связи с этим установление уголовной ответственности за соверше-
ние действий, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ, является прямым выражением негативной 
реакции государства на проявление нацизма во всех его формах. Особые опасения вы-
зывают попытки пересмотра истории, отдельных событий и ключевых военных операций. 
Пересмотр взглядов на нацизм и его влияние на безопасность государств связан с ростом 
фальсификации исторических фактов.

Сложившаяся ситуация представляет опасность, так как распространение нацизма 
продолжается по всему миру. События на Украине, включая антиконституционный госу-
дарственный переворот, и тенденции, наблюдаемые в некоторых политических выступле-
ниях лидеров государств, требуют принятия мер. В 2014 г. была введена статья 354.1 УК РФ 
для борьбы с этой проблемой.
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Неонацизм, который сейчас тесно связан с украинскими ультраправыми организация-
ми, также соответствует признакам экстремистской деятельности. Хотя он основан на иде-
ях превосходства украинского этноса над другими, особенно русскоговорящими, он все же 
опирается на идеи, символы и лозунги немецкого нацизма времен Третьего рейха. 

«Бандеровский» неонацизм не отличается высоким интеллектуальным уровнем. Эта 
идеология основана на грубых физических действиях и полном игнорировании мировых 
процессов, которые не соответствуют ее узкому мировоззрению. Несмотря на попытки 
представить лидеров этого движения как интеллектуалов и мыслителей, бандеровщина не 
породила ни одного значимого мыслителя или философа. В результате распространения 
идеологии по всей Украине киевский режим привел только к отравлению всей страны этой 
токсичной идеологией [8, с. 132].

Бандеровский неонацизм XXI в. обречен на поражение не только из-за экономических 
и политических причин и военных поражений, но, прежде всего, из-за его более глубокой 
антропологической природы. Украинский неонацизм базируется на самых низменных че-
ловеческих чертах – ненависти, хамстве, лжи и подлости – и поэтому изначально привлека-
ет только моральных и интеллектуальных дегенератов. Бандеровский неонацизм способен 
только на саморазрушение и разрушение своей собственной страны.

Неофашизм – это термин, используемый для описания некоторых праворадикальных 
организаций и движений в разных странах, которые являются преемниками фашистских 
организаций, распущенных после Второй мировой войны. Неофашисты представляют со-
бой небольшие маргинальные группировки без широкой поддержки со стороны избирате-
лей. Появление неофашизма связано с экономическими трудностями и межэтническими 
противоречиями. Неофашистские группировки пытаются привлечь поддержку социаль-
но ущемленных слоев населения. Они используют тактику напряженности, чтобы вызвать 
впечатление о неспособности законно избранных правительств обеспечить общественный 
порядок. Рост угрозы с их стороны стимулируется опасениями европейцев о потере своей 
национальной и культурной идентичности из-за увеличивающейся иммиграции, в основ-
ном из афро-азиатских стран. Антииммигрантские настроения подпитывают праворади-
кальные партии, которые придерживаются крайне националистических и шовинистиче-
ских идей, близких к фашизму.

Проявления фашизма, неонацизма, расизма и нацизма в современной истории стано-
вятся все более распространенными явлениями в культурной, социальной и политической 
сферах некоторых стран Европы, США и Канады. Даже официальные власти в некоторых 
случаях поощряют подобные проявления, что требует установления нормативно-правовых 
мер не только на национальном, но и международном уровне.

В заключение необходимо отметить, что угрозы возникновения нацизма в России об-
условлены несколькими причинами, связанными с социально-экономическими и полити-
ко-юридическими факторами. Среди них: 1) фактор «идеологической вседозволенности»: 
некоторые группы общества воспринимают разнообразие идей и взглядов в России как 
отсутствие ограничений и наказания; 2) фактор «экономической катастрофы 1990-х гг.»: 
при поиске виновных за экономический кризис, представители разных демографических 
групп начали связывать его с определенными национальностями; 3) фактор «политиче-
ской децентрализации»: усиление неонацистской активности было ответной реакцией на 
процесс политической децентрализации; 4) фактор «ослабления исторической памяти»: 
отсутствие государственной поддержки патриотического воспитания молодежи в 1990-х 
и начале 2000-х гг. привело к ослаблению исторической памяти; 5) фактор «иностранного 
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влияния»: националистические настроения были усилены последствиями экономического 
кризиса 2014–2022 гг., введением экономических санкций против России западными го-
сударствами, а также активностью националистических движений в некоторых соседних 
странах (Украина, прибалтийские государства).

Основное решение в сфере уголовно-правовой политики государства по вопросу про-
тиводействия нацизму представляется в легальном определении понятий «нацизм» и «фа-
шизм». Для этого следует принять специальный закон, который установит точное содержа-
ние этих понятий и связанных с ними категорий. Также можно внести изменения в статью 
УК РФ о «Реабилитации нацизма», чтобы устранить пробелы в определении объективной 
стороны этого преступления.

Кроме того, реабилитация нацизма не только оправдывает преступную деятельность 
нацистов, но и является своего рода призывом к подобным преступлениям. Поэтому в фе-
деральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» следует внести из-
менения, чтобы включить реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма и фашизма в 
перечень деяний, которые следует признавать экстремистскими.

Таким образом, в целях совершенствования системы правового регулирования в обла-
сти противодействия проявлениям фашизма и нацизма необходимо законодательно опре-
делить эти понятия, внести изменения в УК РФ и федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности». Это позволит более эффективно бороться с распростра-
нением идеологий нацизма и фашизма и обеспечить национальную безопасность.
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A b s t r a c t . The article considers problems of the lack of a legally fixed definition of 
the concept of falsification of evidence in the context of Article 303 of the Criminal 
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Fo r  c i t a t i o n : Krutikov I.L. Falsification of evidence and results of law enforcement 
intelligence operations: legal technique issues. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2024, no. 2 (26), pp. 102–
112. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.012.

Современная социально-экономическая обстановка в стране влечет рост активности 
всех субъектов правоотношений, а следовательно, значительное повышение роли право-
судия как способа разрешением различных споров и правовой защиты.

Одной из гарантий законности и средством охраны правосудия является предусмо-
тренная ст. 303 УК РФ уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Вместе с тем в практике возникает 
множество проблем, связанных с применением данной нормы, а также определением при-
знаков общественно опасных отношений, подпадающих под санкцию данной статьи. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в 2020 г. по ст. 303 УК РФ (включая все части) осуждено 88 лиц, в 
2021 г. – 135, в 2022 г. – 153, в первом полугодии 2023 г. – 66, что свидетельствует о росте 
количества осужденных лиц в 2021 г. на 53 %, в 2022 г. – на 13,3 %. 

В настоящей статье считаем необходимым рассматривать понятие фальсификации до-
казательств и перспективы его законодательного закрепления через призму применения 
института юридической техники. 

Статья 303 УК РФ определяет диспозиции следующих составов фальсификации: до-
казательств по гражданскому и административному делу, по делу об административном 
правонарушении; по уголовному делу и по уголовному делу о тяжком или особо тяжком 
преступлении (повлекших тяжкие последствия); фальсификация результатов оперативно-
розыскной деятельности. 

Несмотря на то что отмеченные предметы различны, преступное воздействие на них 
имеет одну общность, которая заключается в их фальсификации, что позволяет утверж-
дать о полном совпадении признаков объективной стороны рассматриваемых преступле-
ний [1, с. 83]. 

Термин «фальсификация» связан с понятием «доказательства», которое широко иссле-
довано в научной литературе. По мнению С. А. Шейфер, доказательства – это сведения об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, полученные законным способом и облечен-
ные в надлежащую процессуальную форму [2, с. 56]. 

Для исследуемой проблемы представляет интерес такое свойство доказательств, как 
их достоверность, о котором также ведется немало дискуссий. Понятие достоверности ох-
ватывает известность, доброкачественность и проверяемость не только источника доказа-
тельств, но и способа получения информации [3, с. 50–51].
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Определение достоверности доказательства неразрывно связано с понятием «фальси-
фикация», поскольку установление достоверности доказательства содержит его проверку 
на предмет возможной фальсификации. Данное обстоятельство имеет существенное зна-
чение, поскольку недостоверные доказательства зачастую бывают фальсифицированны-
ми [4, с. 296–297]. 

В ст. 303 УК РФ объективная сторона состава преступления определена иностранным 
термином «фальсификация» (от лат. falsificatio подделывание, искажение) [5, с. 812].

Согласно толковому словарю русского языка фальсификация определена, как под-
дельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую, подделка. Фальсифицировать – зна-
чит подделать, исказить с целью выдать за подлинное, настоящее [6, с. 848]. 

Следует рассмотреть несколько научных точек зрения о содержании понятия «фальси-
фикация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

В уголовном праве фальсификация – это профессиональный термин, поэтому юристу 
следует опередить в нем тот смысл, который характерен для его использования именно в 
профессиональном дискурсе, в противном случае законы комментировали бы не юристы, 
а лингвисты [7, с. 92].

Так, по мнению А. И. Чучаева и И. В. Дворянскова, фальсификация представляет собой 
искажение фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. 
Подобное искажение подразумевает определенные действия с материальными носите-
лями доказательственной информации: вещественными доказательствами, протоколами, 
заключениями эксперта, иными документами и т. д. [8, с. 46].

И. С. Иванов полагает, что фальсификация заключается в полном или частичном изме-
нении формы и содержания не только информации, но и свойств, состава самих матери-
альных объектов [9, с. 11].

По мнению Ю. А. Кондратьева и Т. Ю. Марковой, под фальсификацией доказательств 
наряду с названными выше действиями понимается также внесение в документы ложных 
сведений, уничтожение вещественных и иных доказательств [10, с. 89].

В комментариях к УК РФ отмечается, что фальсификация может выражаться в виде 
действий, состоящих в подделке, искажении предметов, выступающих доказательства-
ми. Выделяется особое значение подмены, когда фальшивые доказательства выдаются за 
подлинные [11, с. 233–234].

Существует точка зрения, согласно которой одним из способов фальсификации дока-
зательств является подкладывание, подбрасывание предметов или документов с целью 
последующего их изъя тия и оформления в качестве доказательств [12, с. 21].

В данном случае согласимся с мнением Г. Г. Радионова о том, что такие действия не 
могут признаваться способом фальсификации доказательств. Однако аналогичные дей-
ствия, совершаемые лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных ме-
роприятий, в тех же целях следует признавать фальсификацией результатов оперативно-
розыскной деятельности [1, с. 93].

Несмотря на то что смысл термина «фальсификация» явно указывает на создание лож-
ных либо искажение (подделку, подмену и т. п.) уже имеющихся доказательств и результа-
тов оперативно-розыскной деятельности, в юридической науке активно поддерживается 
точка зрения о широкой трактовке данного понятия.

Так, часть исследователей относят к фальсификации доказательств также их уничто-
жение, изъятие или сокрытие, поскольку такие действия опасны в не меньшей мере, чем их 
искажение, и они также посягают на порядок судопроизводства [13, с. 9–10] и могут при-
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вести к тем же общественно опасным последствиям, что и замена одних доказательств 
другими. 

Полагаем, что целесообразно придерживаться принципа законности, изложенного 
в ст. 3 УК РФ, и недопустимости широкого толкования уголовного закона. В связи с этим 
представляется верным мнение, высказанное И. В. Дворянсковым и А. И. Чучаевым, о том, 
что уничтожение или изъятие ликвидируют доказательства, а фальсификация подразуме-
вает их оставление в деле, хотя и в искаженном виде [8, с. 47].

Такая точка зрения исследователей подкреплялась длительное время позицией Вер-
ховного Суда Российской Федерации о том, что под фальсификацией доказательств по-
нимается искусственное создание или уничтожение доказательств, сокрытие улик, предъ-
явление ложных вещественных доказательств [14]. 

Такая, по нашему мнению, спорная позиция наблюдалась вплоть до принятия Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 № 20 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия», 
что позволяло широко толковать объективную сторону фальсификации доказательств. 

Можно привести пример, когда отсутствие в законе четкого определения фальсифи-
кации доказательств и необоснованно широкое его толкование привели к значительным 
практическим проблемам.

Так, Р. обвинялся по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному 
делу о тяжком преступлении). В ходе предварительного следствия Р. в связи с обвинением 
его в тяжком преступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с по-
следующим ее изменением на менее строгую. Согласно предъявленному обвинению Р. в 
группе лиц совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком престу-
плении путем их уничтожения. Своего рода спасением Р. от необоснованного осуждения 
стало указанное постановление пленума и по приговору Вологодского городского суда от 
21.09.2022 он был оправдан по ч. 3 ст. 303 УК РФ. Суд указал, что объективную сторону ч. 3 
ст. 303 УК РФ не образуют действия, выразившиеся в уничтожении предметов, являющихся 
вещественными доказательствами по уголовному делу [15].

Есть и другие примеры привлечения лиц к уголовной ответственности за фальсифика-
цию доказательств, совершенную путем их уничтожения, изъятия и сокрытия.

Так, приговором Мурманского областного суда следователь признан виновным за фаль-
сификацию доказательств по уголовному делу, выразившуюся в уничтожении подлинного 
заключения судебно-бухгалтерской экспертизы и замене его на сфальсифицированное 
[16]. Постановлением Краснокутского районного суда Саратовской области от 20.06.2019 
по делу № 1-62/2019 уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 303 УК РФ, прекращено по 
нереабилитирующему основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ. Согласно постанов-
лению суда, следователь совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу 
путем незаконного изъятия из материалов дела и уничтожения протокола осмотра пред-
метов и протокола допроса свидетеля, являющихся доказательствами [17].

Приговором Балаковского районного суда Саратовской области от 21.01.2020 по делу 
№ 1-1-5/2020 сотрудник полиции Г. осужден за фальсификацию доказательства по делу 
об административном правонарушении, выразившуюся в составлении объяснения лица с 
указанием заведомо ложных сведений с последующим уничтожением ранее данного объ-
яснения [18].

На наш взгляд, действующая редакция ст. 303 УК РФ при буквальном ее толковании, 
как этого требует закон, не охватывает такие общественно опасные действия, как уничто-
жение, изъятие и сокрытие доказательств. 
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Возвращаясь к исследованию понятия фальсификации доказательств, следует обра-
титься к тому, как оно определяется в зарубежном уголовном законодательстве. 

Так, в Уголовном кодексе ФРГ фальсификация упоминается в § 269, где предусмотрена 
ответственность за подделку или фальсификацию документов и данных, имеющих важное 
значение для судебного разбирательства [19].

В ст. 434-4 Уголовного кодекса Франции предусмотрена уголовная ответственность за 
воспрепятствование установлению истины путем изменения, фальсификации или стира-
ния следов или улик, либо путем внесения, перемещения или удаления любых предметов. 
Уголовно наказуемыми являются также уничтожение, изъятие, сокрытие или изменение 
государственного или частного документа или предмета, которые могут способствовать 
раскрытию преступления или правонарушения, поиску доказательств или осуждению ви-
новных [20].

В Уголовном кодексе КНР фальсификации доказательств уделено две статьи, кото-
рые отнесены к § 2 «Преступления против правосудия». Статьей 306 предусмотрена от-
ветственность за уничтожение, фальсификацию доказательств, помощь стороне в деле по 
уничтожению, фальсификации доказательств. В ст. 307 установлена ответственность за 
содействие сторонам, участвующим в процессе, в уничтожении или фальсификации до-
казательств преступления при отягчающих обстоятельствах [21, с. 156–157]. 

В УК РФ термин «фальсификация» встречается семь раз (ст. 142, 142.1, 170.1, 172.1, 
185.5, 195, 303), а в ст. 238.1 упоминается термин «фальсифицированный». В отличие от 
упомянутых статей, в диспозиции которых содержатся действия, которые законодатель от-
носит к фальсификации, в ст. 303 УК РФ такие действия не раскрываются.

В УПК РФ толкование термина «фальсификация доказательств» также отсутствует, 
законодатель только единожды в ст. 413 упоминает термин «подложность вещественных 
доказательств» и трижды упоминает о недостоверности доказательств (ст. 389.19, 401.16, 
412.12), не раскрывая их. 

В АПК РФ содержится упоминание фальсификации в ст. 161, посвященной действиям 
суда, в случае обращения стороны с заявлением в письменной форме о фальсификации 
доказательства. 

В п. 39 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 
№ 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции» термин «фальсификация» заменен на «под-
ложность». В порядке ст. 161 АПК РФ подлежат рассмотрению заявления, мотивирован-
ные наличием признаков подложности доказательств, то есть совершением действий, вы-
разившихся в подделке формы доказательства: изготовление документа специально для 
представления его в суд либо внесение в уже существующий документ исправлений или 
дополнений. 

Таким образом, Верховной Суд Российской Федерации разделяет понятия достоверно-
сти доказательств и их фальсификации, что, на наш взгляд, является неверным, поскольку, 
как уже указывалось, определение достоверности доказательства включает в себя в том 
числе его проверку на предмет фальсификации.

В ГПК РФ термин «фальсификация» упоминается единожды в ст. 392, согласно которой 
к вновь открывшимся обстоятельствам отнесена фальсификация доказательств. В ГПК РФ 
наряду с фальсификацией доказательств в ст. 186 встречается термин «подложное дока-
зательство», но смысл его не раскрывается. В данном случае можно предположить, что за-
конодатель использовал при языковом (лингвистическом) оформлении предписаний такое 
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средство юридической техники, как синонимия понятий «фальсификация» и «подложность 
доказательств», причем ни одно из них не имеет законодательно закрепленной дефиниции. 

Одной из задач, решаемых при реализации данного средства юридической техники, 
является минимизация использования синонимов. Это следует из таких принципов юри-
дико-технического конструирования уголовно-правовых запретов, как ясность и точность 
языка нормативного акта, направленных на однообразность его применения [22, с. 133].

Использование синонимии при отсутствии в законе сформулированной дефиниции 
рассматриваемых терминов дает нам основание предположить его необоснованное ис-
пользование, что приводит к искажению и неопределенности закона.

В научной литературе значительный блок исследований посвящен законодательной 
терминологии. Согласимся с А. Т. Валеевым, что отсутствие универсальности (унифика-
ции) юридической терминологии несет целый ряд взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных негативных последствий (неясность и неоднозначность закона, разные интерпретации 
закона и др.) [23, с. 381].

В постановлении Пленума «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях против правосудия» предпринята попытка решения вопроса о со-
держании термина «фальсификация». Так, в п. 12, 13, 15 постановления указано, что в слу-
чае фальсификации доказательств объективная сторона состоит в приобщении к делу в 
качестве доказательств заведомо поддельных предметов и документов; внесении в про-
цессуальные акты ложных сведений; подделке ранее приобщенных вещественных до-
казательств и документов; внесение недостоверных сведений о результатах оператив-
но-розыскной деятельности, представление в качестве объектов поддельных носителей 
информации или иных предметов.

Конституционный Суд Российской Федерации под фальсификацией доказательств по-
нимает изготовление подложных протоколов осмотра предметов и допроса свидетелей, 
подделку подписей понятых, искажение информации посредством подлога вещественных 
доказательств, внесения в документы ложных сведений, изготовления поддельных дока-
зательств [24; 25].

В Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 07.09.2016 
№ 72П16 отмечено, что фальсификация доказательств может быть осуществлена путем их 
изъятия из материалов уголовного дела [14]. 

В решениях арбитражных судов апелляционной инстанции фальсификация доказа-
тельств определяется как совершение действий, направленных на искажение действи-
тельного содержания объектов, выступающих в гражданском, арбитражном или уголов-
ном деле в качестве доказательств [26]. Суды отмечают, что фальсификация заключается в 
искажении доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажаю-
щих действительный смысл, то есть в искусственном создании доказательств [27]. 

Анализ законодательства показал, что в УК РФ и ином законодательстве, отсылку к 
которому можно было бы сделать при определении признаков фальсификации доказа-
тельств, отсутствует четко сформулированная и законодательно закрепленная дефиниция 
термина «фальсификация».

Одним из способов решения описанной коллизионности, по нашему мнению, может 
являться такой самостоятельный вид юридической техники, как правоинтерпретационная 
техника. Техника интерпретации нормативных актов тесно связана с законодательной тех-
никой, а толкование юридических норм представляет собой процесс, обратный тому, кото-
рый осуществляется законодателем при разработке юридической нормы [28, с. 44–45, 91].
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По мнению А. В. Иванчина, применение уголовного закона немыслимо без его толкова-
ния (интерпретации) [29, с. 63]. Вышеизложенные практические проблемы подтверждают 
утверждение М. Д. Шаргородского о том, что с толкованием связаны самые насущные про-
блемы судебной практики [30, с. 176].

Используя понятие «юридическая техника» мы придерживаемся точки зрения, сфор-
мулированной М. Н. Прониной, о том, что юридическая техника в уголовном законодатель-
стве является самостоятельным институтом, в рамках которого с учетом общеправовых 
и отраслевых правил, приемов и средств происходят оптимизация и выработка юридиче-
ских норм, правил их применения и толкования [22, с. 147]. 

Использование такого приема внешней законодательной техники, как примечания, 
представляется, на наш взгляд, неэффективным в связи с лингвистическими особенно-
стями терминологии, используемой в различных нормативных предписаниях, а также на-
личием явного внутриотраслевого противоречия.

Наиболее эффективным решением в данном случае видится толкование постановле-
нием Пленума Верховного Суда Российской Федерации понятия «фальсификация доказа-
тельств» применительно только к ст. 303 УК РФ.

Причинами, по которым нами выбрано толкование как способ разрешения рассматри-
ваемой проблемы, являются, во-первых, использование при создании исследуемой нор-
мы специальных правовых понятий, имеющих неоднозначный, неопределенно широкий 
смысл; во-вторых, то, что при конструировании уголовно-правовых норм законодатель ис-
пользует специальные термины, поэтому без их разъяснения, а затем уяснения с исполь-
зованием правил толкования невозможно верное их применение [22, с. 259].

В нашем случае законодателем используется центральное оценочное понятие «фаль-
сификация», требующее разъяснений. Использование в ст. 303 УК РФ этого термина без 
надлежащего его толкования вызывает обозначенные выше проблемы. 

Попытка законодательного толкования термина «фальсификация» в постановлении 
пленума, на наш взгляд, была неудачной. В нем не содержится четко и детально сформули-
рованных, легко определяемых признаков фальсификации применительно к ст. 303 УК РФ. 
В результате отсутствует единообразная судебно-следственная практика, возникают про-
блемы выявления и расследования таких преступлений, латентность которых очевидна, 
происходит неправильное применение уголовного закона и др.

Полагаем, что для решения проблемы неопределенности термина «фальсификация» 
применительно к ст. 303 УК РФ необходимо внести изменения в п. 11 постановления Плену-
ма «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против 
правосудия», дополнив его абзацем следующего содержания:

«При рассмотрении уголовных дел о фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) 
под фальсификацией доказательств по гражданскому, административному делу, по делу 
об административном правонарушении, по уголовному делу (ч. 1–3 ст. 303 УК РФ) следу-
ет понимать действия лиц, имеющих право собирать и предоставлять доказательства, на-
правленные на искажение действительного содержания объектов, выступающих в граж-
данском, арбитражном, административном судопроизводстве, судопроизводстве по 
делам об административных правонарушениях, в уголовном судопроизводстве в качестве 
доказательств, их сознательное искажение путем их подделки, подчистки, внесения ис-
правлений, искажающих их действительный смысл, внесения в процессуальные акты лож-
ных сведений, то есть в искусственном создании (ложных) вещественных доказательств».
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торы анализируют проблему распространения недостоверной информации 
в современной России, определяют основные направления государственной 
политики в рамках ее преодоления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Интернет; информация; киберпреступления; инфор-
мационная среда; манипуляция; массовые коммуникации; общественное со-
знание.
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Современные интеграционные процессы в различных сферах жизни общества крайне 
сложно представить без использования ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, поскольку она объединяет большое количество информации и позво-
ляет осуществлять коммуникацию, решать сложные задачи, получать знания и т. д. 

Согласно данным годового отчета организации Global Digital, в 2022 г. во всем мире 
около 12,5 триллионов часов онлайн провели 4,95 миллиардов пользователей [1]. В 2024 г. 
количество пользователей увеличилось до 5,35 миллиардов человек [2]. Вместе с тем важ-
но обратить внимание на динамику данного общественного явления: с каждым днем ин-
тернет-потребителей становится все больше, что обусловлено рядом факторов, среди ко-
торых особое место занимает пандемия COVID-19. С 2019 по 2021 г. выросло количество 
преступлений, совершаемых посредством использования сети Интернет. Число киберпре-
ступлений в России в январе–сентябре 2023 г. увеличилось на 29,2 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, достигнув 89 тыс. Эти данные приводятся в докладе 
МВД России о состоянии преступности в России за январь–сентябрь 2023 г. [3].

В общем числе зарегистрированных преступлений доля киберпреступлений вырос-
ла с 25,3 до 33,3 %. Больше половины таких преступлений (51,9 %) относится к категори-
ям тяжких и особо тяжких (253,7 тыс., рост на 26,8 % по сравнению с январем–сентябрем 
2022 г.). С использованием Интернета совершено 377,6 тыс. киберпреступлений (+36,7 %), 
с использованием средств мобильной связи – 220,3 тыс. (+46,7 %). Почти три четверти пре-
ступлений (71,1 %) приводят к краже или мошенничеству (347,5 тыс., +28,9 %) [4].

Проживание людей в социуме обусловливает необходимость постоянного взаимо-
действия, коммуникации. Информационную среду, в которой находится человек, можно 
сравнить с огромной базой, содержащей различные сведения. Сознание интернет-потре-
бителя наполняется новостями и событиями вне всякой последовательности, что делает 
невозможным их полное осмысление. 

Человек, находясь в таких информационных потоках, чаще всего отбирает информа-
цию, которая соответствует его представлениям о действительности, считая ложным все 
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то, что не подтверждает его мнение. Такой объем данных оказывает непрерывное воздей-
ствие на людей, манипулируя их сознанием. Манипуляции, основанные на искажении, со-
крытии и другом использовании информации, далеко не редкость в наше время. Они ока-
зывают непрерывное воздействие. 

В научной литературе отсутствует единый подход к определению понятия «манипуля-
ция». Так, например, М. А. Денисов и Н. В. Хорошева считают, что манипуляция представ-
ляет собой психологическое воздействие, в ходе которого осуществляется умышленное 
искажение информации [5]. В. И. Староверов и В. И. Левашов манипулирование опреде-
ляют как вид управления поведением личности, социальной группы, общества или плане-
тарного социума, при котором используются скрытые методы социально-психологическо-
го воздействия на подсознание (внушение и т. д.) и сознание людей в целях обеспечения 
частных, отличных от их собственных, противоречащих им интересов отдельных лиц, соци-
альных групп, институтов, государственных и общественных структур [6].

Искаженная, недостоверная информация называется фейковой. Фейки используются 
как мощное средство манипулирования общественным сознанием.

Манипулятивное воздействие характеризуется следующими устойчивыми показателя-
ми: оно осуществляется целенаправленно и скрытно, содержит алгоритмы программиро-
вания как мышления, так и восприятия и поведения объекта, включает методы и приемы, с 
помощью которых оказывает целенаправленное воздействие на психику, вторую сигналь-
ную систему и компоненты сознания объекта воздействия [7].

Само понятие общественного сознания отражает совокупность идей, теорий, взгля-
дов, представлений, чувств, верований, эмоций, настроений, в которых отражаются опре-
деленные стороны общественной жизни.

Общественное сознание очень просто поддается манипулированию и искажению, если 
правильно применить различные приемы воздействия. Субъектами манипуляции могут 
выступать средства массовой информации, блогеры, актеры и политики. Сегодня приме-
ром для подражания для большей части населения являются блогеры. Люди наблюдают за 
ними, запоминают их советы и следуют им. 

Почему же большая часть общества им доверяет? С целью выяснения причин был про-
веден письменный опрос 30 респондентов, являющихся курсантами ВИПЭ ФСИН России, 
по заранее разработанной анкете с последующей ручной обработкой результатов. Возраст 
респондентов – 18–20 лет, среди респондентов были лица как мужского, так и женского 
пола в равном процентном соотношении. Из результатов опроса следует: большинство 
(70 %) респондентов получают информацию от блогеров, (50 %) считают, что блогеры при-
носят пользу посредством полезных советов, имеют своих референтных блогеров (50 %), 
верят своим референтным лицам, в том числе блогерам, потому что видят и слушают их 
каждый день (16,6 %). 50 % респондентов считают, что референтные люди не оказывают 
негативного влияния на сознание своей аудитории. 

Также имеются материалы общероссийского исследования относительно вопроса до-
верия блогерам со стороны молодежи. Доверие формируется вследствие того, что блоге-
ры говорят о себе, делятся информацией и стараются общаться аудиторией. Рассказывая, 
какая погода в городе, показывая, как гуляет с собакой в парке, блогер создает у подписчи-
ка иллюзию близости, становится своего рода виртуальным другом, которому хочется до-
вериться [8]. Блогеры очень коммуникабельны и способны наладить контакт с аудиторией, 
поэтому ложную и искаженную информацию они способны донести всем интернет-потре-
бителям. Можно утверждать, что блогеры несут в массы информацию, которая может по-
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влиять на общественное сознание, внушить что-то и заставить что-то делать. В настоящее 
время блогерам верят даже больше, чем средствам массовой информации (далее – СМИ). 

Что касается СМИ, то они являются одним из основных институтов информирования и 
просвещения граждан. Кроме того, они также занимаются рекламой и создают развлека-
тельный контент. Охват аудитории позволяет им контролировать функционирование обще-
ства и формировать общественное сознание [9]. 

СМИ, осуществляя свою деятельность, способны извлекать информацию из обще-
ственной жизни, устанавливать связи между правительствами или обществами и освещать 
вопросы каждой сферы общества. 

Помимо СМИ, на население могут воздействовать иностранные агенты, лица, полу-
чившие поддержку и (или) находящиеся под иностранным влиянием в иных формах и осу-
ществляющие деятельность, связанную с целенаправленным сбором сведений в области 
военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, занимающиеся рас-
пространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материа-
лов и (или) принимающих участие в создании таких сообщений и материалов.

Иностранные агенты обладают способностью вмешиваться в события, оказывать вли-
яние на какой-либо процесс, использование властных полномочий другими лицами. С ис-
пользованием сети Интернет им стало проще добиваться внимания аудитории и внушать 
им свою точку зрения. С помощью такого инструмента, как доверие, иностранный агент 
может управлять массами. Они также могут использовать персональные данные других 
людей, манипулировать ими и вводить в заблуждение. 

На сегодняшний день в реестре иностранных агентов Министерства юстиции Россий-
ской Федерации содержится 523 позиции [10]. В число иностранных агентов входят не 
только организации, но и известные люди, которые достаточно популярны в нашей стране 
(видеоблогеры, актеры и певцы, а также политики, журналисты и публицисты).

Распространяя фейковую информацию, они получают выгоду: влияние на репутацию, 
достижение политических целей и власти, обогащение и распространение паники среди 
населения. 

Политика государства по противодействию манипулированию общественным созна-
нием основывается прежде всего на серии нормативных правовых актов.

Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Фе-
дерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции”» содержит положения, которые касаются недостоверной общественной значимой ин-
формации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавлива-
ет административную ответственность за размещение в информационно-телекоммуника-
ционных сетях и средствах массовой информации заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных сообщений. 

Особое место в государственной политике занимает уголовно-правовое регулирова-
ние тех или иных общественных отношений, в том числе исследуемого нами объекта. Так, 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» были введены в ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан» и ст. 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», а спустя два года Федеральным 
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законом от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекса Российской 
Федерации и статью 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
была введена ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государствен-
ными органами Российской Федерации своих полномочий».

Таким образом, в современном мире средства массовой информации, блогеры, по-
литики, актеры, журналисты и иностранные агенты выступают инструментом влияния на 
общественное мнение, в связи с чем возникает необходимость анализировать получаемую 
информацию, не поддаваясь манипулятивному воздействию. Вместе с тем существует 
ряд нормативных правовых актов, которые отражают государственную политику в области 
противодействия распространению фейковой информации в сети Интернет. Поправки в 
российское законодательство можно расценивать как свидетельство опасности проблемы 
распространения фейковой информации, актуальности вопроса разработки и принятия 
эффективного и достаточного правового механизма противодействия данной угрозе.

Противодействие манипулированию общественным сознанием посредством распро-
странения недостоверной информации является глобальной проблемой. Во многих госу-
дарствах разработана законодательная база для данного противодействия, но для эф-
фективного решения этой проблемы недостаточно проведения законодательных реформ 
в одностороннем порядке. Необходимо объединение усилий на уровне международного 
сообщества, принятие базовых соглашений на площадке международных организаций в 
строгом соответствии с основополагающими принципами международного права, такими 
как свобода слова и равный доступ к информации [11].

Распространение фейковой информации с целью введения в заблуждение и манипули-
рования общественным сознанием в последнее время набирает обороты. Такая информа-
ция затрагивает различные направления жизни общества: личную жизнь простых граждан 
и известных личностей, деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, панде-
мию COVID-19 и чрезвычайные происшествия. Медиа перестают восприниматься как ис-
точник правдивых и объективных свидетельств о том, что происходит в регионе, стране, 
мире.

Показательным примером в этом отношении можно считать трагедию, произошедшую 
25 марта 2018 г. в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня». В день пожара по разным каналам рас-
пространилась информация о сотнях погибших, хотя по официальной статистике погибло 
64 человека. Распространять «лженовости» начал украинский блогер Е. В., который на сво-
ем канале говорил о якобы 300 жертвах пожара, а также о сокрытии данных, что и ввело в 
заблуждение местных жителей. Они, поверив в ложные сообщения, на стихийном митинге 
потребовали объяснений от властей. Своих чудовищных размеров дезинформация достиг-
ла после того, как новость подхватили популярные блогеры Д. И., Н. С., А. Д., а затем к ним 
присоединились деятели оппозиции. Следственный комитет Российской Федерации воз-
будил в отношении Е. В. уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды», 
но официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, 
что Украина не намерена выдавать России пранкера.

В настоящее время освещение хода специальной военной операции на Украине также 
не обходится без распространения фейковой информации. 

Так, например, Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муници-
пального округа Москвы А. Г. к семи годам лишения свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 207.3 
УК РФ. Депутат публично дискредитировал российские войска «используя свое служебное 
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положение», «руководствуясь мотивом политической ненависти» и «предвидя неизбеж-
ность наступления общественно опасных последствий» [12].

Учительница из Пензы И. Г. во время урока сделала высказывание относительно спец-
операции, один из учеников осуществил запись разговора педагога на диктофон, после 
чего данная запись попала в правоохранительные органы [13]. Женщина была признана 
судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, 
приговорена к пяти годам лишения свободы условно. 

Кроме того, в 2021 г. Следственный комитет Российской Федерации возбудил 60 уго-
ловных дел за фейковые новости о COVID-19. Наиболее популярными темами стали сведе-
ния о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации [14].

Первое уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ было возбуждено через три дня после подпи-
сания соответствующего закона. Поводом послужило сообщение в «ВКонтакте», в котором 
говорилось, что в одной из поликлиник Сестрорецка человека с положительным тестом на 
коронавирус отправили домой на общественном транспорте.

Житель Буйнакска разместил запись о том, что над городами летали вертолеты, кото-
рые распылили «коронавирусный газ», приводивший к гибели людей. Дело в итоге прекра-
тили, а нарушителю назначили штраф.

Журналист из Нижегородской области А. П. обратил на себя внимание следственных 
органов в связи с неудачным постом о работающих во время локдауна храмах. Верующих 
он сравнил со смертниками, а церковную службу назвал «акцией по инфицированию на-
селения». В итоге П. признали виновным, назначив ему штраф в размере 300 тыс. руб. [15].

Таким образом, распространение недостоверной информации может искажать обще-
ственное сознание, а также привести к стихийным митингам и бунтам. 

Распространители фейковой информации могут спровоцировать «информационные 
теракты» огромной разрушительной силы. Поэтому негативные тенденции, связанные с 
применением фейков, необходимо изучать и анализировать, чтобы избежать их манипуля-
тивного влияния.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования 
мер по противодействию распространению фейковой информации в сети Интернет.

Наличие недостоверной информации, маскирующейся под новостную, должно пре-
секаться на законодательном уровне. Пока законодатель не предоставляет нам надеж-
ных инструментов для фейков, если при этом не затрагиваются чьи-либо интересы. УК РФ 
предусматривает наказание за клевету, но дело в отношении клеветника возбуждается 
только по заявлению потерпевшего. Появившиеся новые составы преступлений касаются 
не только журналистов, но и блогеров, владельцев информационных ресурсов, не зареги-
стрированных в качестве СМИ, рядовых граждан, имеющих аккаунты в социальных сетях.

В российском законодательстве понятие «фейковая информация» не закреплено, по-
этому следует внести соответствующее изменение в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В 2016 г. был принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 208-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”» для предупреждения вброса фейков за пределами социальных сетей, обе-
спечения нравственной безопасности общества. Но в данном нормативном акте мы на-
блюдаем правовую неопределенность относительно многих употребляемых категорий: 
какие слова должны быть включены в перечень нецензурных, что считать культом насилия 
и жестокости и т. д. Без соответствующих уточнений открывается возможность для субъ-
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ективного трактования соответствующих положений закона представителями публичной 
власти в процессе осуществления контроля и надзора в данной сфере, что может повлечь 
за собой необоснованное ограничение конституционных прав и свобод граждан. 

Так, если мыслить категориями рассматриваемого федерального закона буквально, 
большая часть художественной литературы, кинофильмов и другого рода творческих про-
изведений может быть заблокирована, несмотря на то что уже имеет возрастные ограниче-
ния и должна быть недоступна для несовершеннолетних. Следовательно, в целях устране-
ния правовой неопределенности должны быть разработаны четкие критерии, на основании 
которых информация в сети Интернет должна блокироваться.

Также предлагаем создать в структуре Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций отдел по борьбе с манипулирова-
нием общественного сознания посредством распространения фейковой информации.

Следует разработать и запустить в сети Интернет бесплатные программные платфор-
мы с возможностью автоматической проверки любого вида контента и внедрения цензуры, 
чтобы недостоверная информация не попадала во всемирную компьютерную сеть.

Решение указанных выше задач связана с довольно значительным объемом работ, за-
действование больших ресурсов и времени. Для того чтобы максимально оптимизировать 
этот процесс, необходима системная координация и сотрудничество всех составляющих 
российского общества.

Учитывая вышесказанное, возрастает важность подготовки аналитиков, информацион-
ных работников в сфере работы с массовыми коммуникациями, повышения их професси-
онального уровня и готовности к глубокому анализу контента при подготовке информаци-
онно-аналитических материалов на базе информации из социальных медиа. Они должны 
обладать навыками грамотного поиска информации, анализа источников, уметь критиче-
ски оценивать ее и проверять факты на достоверность.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В настоящее время ввиду различных интеграционных процессов интернет-пользова-

телей становится все больше, поэтому каждый человек является потенциальной жертвой 
массового воздействия на сознание. Неконтролируемое распространение недостоверной 
информации может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, создать угро-
зу государственной, общественной или экологической безопасности. Поэтому необходим 
эффективный механизм противодействия манипулированию сознанием людей посред-
ством использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Противодействие манипулированию общественным сознанием посредством рас-
пространения недостоверной информации является глобальной проблемой. Во многих 
государствах разработана законодательная база для данного противодействия, но этого 
недостаточно для эффективного решения указанной проблемы. Необходимо объединение 
усилий на уровне международного сообщества, требуется принятие базовых соглашений 
на площадке международных организаций в строгом соответствии с основополагающими 
принципами международного права, такими как свобода слова и равный доступ к инфор-
мации.

3. Практика привлечения лиц к ответственности носит разносторонний характер отно-
сительно применяемых санкций к нарушителям. Негативные тенденции, связанные с при-
менением фейков, необходимо изучать и анализировать, чтобы избежать манипулятивного 
влияния фейковой информации на сознание людей.
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Реализация указанных выше задач потребует больших ресурсов и времени. Для того 
чтобы максимально оптимизировать этот процесс, необходима системная координация и 
сотрудничество всех составляющих российского общества. 

Вместе с тем предлагаем законодательно закрепить определение понятия «фейковая 
информация» с целью унификации юридической практики, и внести в Федеральный за-
кон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» следующие изменения. Дополнить ст. 2 понятием следующего содержания: 
«фейковая информация» – недостоверная общественно значимая информация, распро-
страняемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирова-
ния или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышлен-
ности или связи.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматривается проблема специфической роли 
уголовного жаргона как коммуникативного элемента тюремной субкульту-
ры, актуализирующая его всестороннее изучение в рамках предупредитель-
но-профилактической работы с осужденными. Акцентируется внимание на 
культурологических, социально-психологических и правовых механизмах его 
функционирования в местах лишения свободы. Представлены точки зрения 
ряда ученых пенитенциарного профиля, определено назначение уголовного 
жаргона в неформальной жизни осужденных, приведен анализ его признаков. 
Отмечаются сложности правового характера при определении его термино-
логической базы. Рассматриваются вопросы совершенствования служебной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации по нейтрализации негативного влияния уголовного жаргона и его 
использования в исправительных учреждениях. Сформулирован ряд пред-
ложений в области практической и научной деятельности, ведомственного 
образования, имеющих цель пресечения распространения и влияния рас-
сматриваемого атрибута тюремной субкультуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : тюремная субкультура; коммуникация; уголовный жар-
гон; осужденные; исправительное учреждение; служебная деятельность; 
нейтрализация.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Нарышкина Н. И., Писарев О. М. К вопросу о совер-
шенствовании служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации по нейтрализации негативного влияния 
уголовного жаргона и его использования в исправительных учреждениях // Ius 
publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публич-
ного права. 2024. № 2 (26). С. 123–132. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.014.

©  Нарышкина Н. И., Писарев О. М., 2024



124

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Original article

On the Issue of Improving the Performance of Employees  
of the Penitentiary System of the Russian Federation  
to Neutralize the Negative Impact of Criminal Jargon  

and Its Use in Correctional Institutions

NATAL’YA I. NARYSHKINA

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia, 
natanaryshkina@mail.ru

OLEG M. PISAREV

Tomsk Institute for Advanced Training of Employees of the Federal Penitentiary 
Service, Tomsk, Russia, ti.okspvr@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-
3559-6524

A b s t r a c t . The article deals with the problem of the specific role of criminal jargon 
as a communicative element of the prison subculture, actualizing its comprehensive 
study in the framework of preventive work with convicts. Attention is focused on the 
cultural, socio-psychological and legal mechanisms of its functioning in places of 
deprivation of liberty. The points of view of a number of scientists of the penitentiary 
profile are presented, the purpose of criminal jargon in the informal life of convicts 
is determined, and the analysis of its elements is given. The difficulties of a legal 
nature in determining its terminological base are noted. The issues of improving 
the performance of penal system employees to neutralize the negative impact of 
criminal jargon and its use in correctional institutions are considered. A number of 
proposals in the field of practical and scientific activities and departmental education 
to suppress the spread and influence of the considered attribute of the prison 
subculture are formulated.
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F o r  c i t a t i o n :  Naryshkina N.I., Pisarev O.M. On the issue of improving the per-
formance of employees of the penitentiary system of the Russian Federation to 
neutralize the negative impact of criminal jargon and its use in correctional institu-
tions. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and 
public law, 2024, no. 2 (26), pp. 123–132. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.014.

Статистические данные ФСИН России содержат сведения о ежегодно совершаемых в 
исправительных учреждениях нарушениях установленного порядка отбывания наказания, 
в том числе злостных, и преступлениях. Следовательно, нельзя в полной мере говорить 
о достижении такой цели уголовно-исполнительного законодательства, как недопущение 
совершения новых преступлений осужденными (ст. 1 УИК РФ).

Для реализации поставленной цели и качественного выполнения служебных задач со-
трудникам необходимо не только знать в совершенстве отечественное уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство, но и владеть информацией, так или иначе ка-
сающейся неформальной жизни лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Одним из аспектов, оказывающих влияние на характер взаимоотношений в диа-
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де «сотрудник – осужденный», является коммуникативный атрибут тюремной субкультуры 
– уголовный жаргон (арго). Следует подчеркнуть, что негативное влияние рассматривае-
мого атрибута проявляется как объективно (непосредственно оказывает отрицательное 
воздействие на качество и эффективность выполнения служебных задач персоналом, вы-
ступающим гарантом соблюдения законности при исполнении уголовных наказаний), так 
и субъективно (способствует появлению и дальнейшему росту профессионально-нрав-
ственной и профессионально-коммуникативной деформации личности сотрудника). За-
кономерным следствием такого влияния являются привыкание сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы к жаргону и образу коммуникативного поведения представителей 
криминальной среды, некритичное отношение к криминальной субкультуре, культивирова-
ние отдельных ее элементов, построение жизненной картины мира через призму крими-
нальных ценностей.

Актуальность изучения уголовного жаргона с целью профилактики его негативного 
влияния проявляется во многих сферах деятельности исправительных учреждений:

– во-первых, знание уголовного жаргона позволяет сотруднику правильно и грамотно 
оценивать поступающую от осужденных информацию, проводить ее анализ с последую-
щим принятием административных решений, направленных на соблюдение законности в 
местах лишения свободы. Зачастую осужденные используют жаргон для обмана персона-
ла исправительных учреждений и сокрытия своих противоправных намерений и действий в 
процессе отбывания уголовного наказания. В этом случае понимание их лексики помогает 
распознавать ложные сведения и отличать правдивые сообщения от фальшивых;

– во-вторых, изучение уголовного жаргона ориентирует сотрудников (особенно имею-
щих небольшой практический опыт) на лучшее понимание особенностей противоправной 
деятельности в местах лишения свободы, способствует развитию профессиональных уме-
ний и навыков;

– в-третьих, использование уголовного жаргона оказывает существенное влияние на 
выбор того или иного варианта поведения осужденного в ситуации отбывания уголовно-
го наказания, особенно в процессе общения с сотрудниками исправительных учреждений. 
В условиях социальной изоляции жаргон, имея достаточно агрессивный характер, может 
стать своего рода спусковым социально-психологическим механизмом, способным не 
только создать опасную ситуацию в учреждении, но и вызвать ее дальнейшую эскалацию, 
спровоцировав совершение правонарушений и преступлений. 

Дополнительно следует отметить весьма широкое распространение уголовного жарго-
на в местах лишения свободы. Так, проведенное В. А. Афиногеновым исследование пока-
зывает, что в процессе отбывания наказания при общении жаргонные слова употребляют 
42,6 % лиц, впервые осужденных, и 63,1 % неоднократно отбывавщих наказание. Получен-
ные данные наглядно демонстрируют «усвоение отрицательных установок в поведенче-
ском плане, стремление противопоставить себя другим категориям граждан в обществе» 
[1, с. 55].

Таким образом, знание сотрудниками уголовно-исполнительной системы уголовного 
жаргона позволяет проводить оперативную работу и осуществлять наблюдение за осуж-
денными в плане пресечения любых противоправных деяний с их стороны.

Согласно ст. 11 УИК РФ осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным 
лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужден-
ным. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденными приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110 (ПВР ИУ), осужденным к 
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лишению свободы запрещено при общении с другими лицами использовать нецензур-
ную брань, а также жаргонные слова и выражения, применяемые в криминальной среде 
(п. 12.32). Соответственно, употребление осужденными жаргонных слов и выражений, при-
меняемых в криминальной среде, является нарушением порядка отбывания наказания, что 
автоматически должно влечь установленную законом ответственность. Как мы видим, уго-
ловно-исполнительное законодательство запрещает использование жаргона, но на прак-
тике данный факт имеет место быть. Также следует отметить, что и на более ранних исто-
рических этапах развития российского государства власти уделяли внимание вопросам 
противодействия тюремной субкультуре, в том числе в правовом поле [2, с. 67; 3].

В этой связи встает вопрос об определении допустимых границ речевых проявлений 
в рамках пенитенциарного коммуникативного воздействия, исключающих употребление 
с обеих сторон (как персонала, так и осужденных) нецензурных и жаргонных выражений, 
а также недопущении проявления угроз и насилия на вербальном уровне. Уже было от-
мечено, что работа с осужденными требует от сотрудников высокой квалификации и про-
фессионализма, заключающихся не только в понимании особенностей тюремной среды и 
психологии осужденных, но и в умении применять в строгом соответствии с российским 
законодательством меры принуждения в отношении лиц, преступивших закон. Соответ-
ственно, возрастает роль коммуникативного влияния на последних, которое выражается 
именно в субъект-объектных отношениях (стремлении сотрудника повлиять на осужденно-
го) и выступает как профессионально значимая функция исправительного процесса.

В ситуации, когда осужденный, по мнению сотрудника, употребляет слова, присущие 
уголовному жаргону, должна следовать однозначная реакция, целью которой является не-
медленное пресечение подобного рода высказываний, напоминание об ответственности 
за использование слов, имеющих криминальное значение и выступающих своеобразными 
маркерами возможного возникновения противоправной ситуации. Однако в этом случае 
необходимо однозначное понимание того, что употребляемые осужденным слова относят-
ся именно к жаргонной лексике криминального характера.

Жаргон – слово не исконно русское, а заимствованное из французского языка (франц. 
jargon – «испорченный язык», галло-романское gargone – «болтовня») [4, с. 35; 5, с. 130]. На 
основе анализа этого термина, содержащихся в толковых, этимологических словарях рус-
ского языка, выделим основные признаки, присущие жаргону:

1. Жаргон – это испорченное наречие, местная речь, говор, произношение, искусствен-
ный язык [6, с. 724; 7, с. 1312; 8, с. 342]. То есть можно сказать, что жаргон является разно-
видностью устной, разговорной речи [9, с. 54].

2. Данная речь содержит большое количество специфических, искусственных, тайных 
или условных слов и выражений (жаргонизмов), которые не используются в общенародном 
(общем) языке, не имеют своего грамматического строя и основного словарного фонда в 
отличие от диалектов территориальных и отличаются специфической лексикой и фразео-
логией [10, с. 300; 11, с. 122].

3. Это речь какой-либо социальной, профессиональной или иной объединенной об-
щими интересами группы, отражающая специальные потребности и вкусы данной соци-
альной группы [12, с. 193]. Соответственно, жаргон является разновидностью социальной 
речи и понятен исключительно представителям определенной группы [13, с. 129].

4. Жаргоны придумываются для конкретной цели, например для языкового обособле-
ния, обозначения принадлежности говорящего к «своей» социальной группе, противопо-
ставленной «чужой» группе [6, с. 724; 9, с. 54; 14, с. 240].
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Анализ выделенных нами признаков свидетельствует о том, что криминальный (воров-
ской, тюремный) жаргон полностью им отвечает и соответствует, так как:

– является искусственным языком и выступает разновидностью устной, разговорной 
речи;

– содержит большое количество специфических слов и выражений;
– придуман и используется представителями определенной социальной группы – 

осужденными;
– создан с целью обособления, противопоставления и противодействия другой соци-

альной группе – работникам исправительных учреждений;
– не используется в общенародном языке, но, по мнению ряда ученых, базируется на 

фонетике и грамматике общенародного языка и «имеет существенные диалектные и со-
циально-групповые различия и реализуется в специфических условиях социальной изо-
ляции» [15, с. 55].

Недооценивать значение уголовного жаргона как закономерного явления, отражающе-
го специфику криминальной субкультуры, степень организованности и профессионализа-
ции преступной среды, ни в коем случае нельзя. В. С. Елистратов обращает внимание на 
то, что уголовный жаргон как социально-культурный феномен имеет преимущественное 
влияние на все остальные жаргоны в силу того, что проявляет экспансивную тенденцию 
и активно внедряется в язык и культуру. Исследователь связывает это «с беспрецедент-
ным ростом маргинальности, влияния маргиналов на язык и жизнь общества» [16, с. 650]. 
Н. П. Барабанов разделяет воровской (тюремный) жаргон на «общеуголовный, которым 
пользуются как профессиональные преступники, так и обычные; специальный професси-
ональный, присущий определенным “профессиям” преступников (шулерам, карманникам 
и т. д.)» [17, с. 38].

Владение жаргоном позволяет осужденному не только приобщиться к криминальному 
образу жизни (принимая криминальный стереотип мышления и поведения, криминальную 
идеологию как средство морального оправдания совершаемых преступлений), но и войти в 
ряды осужденных, придерживающихся криминальных традиций, скрыто или открыто про-
тиводействующих администрации исправительного учреждения в вопросах соблюдения 
правил внутреннего распорядка, оказания исправительного воздействия сотрудников на 
осужденных. По мнению Я. Э. Красковского, уголовный жаргон обеспечивает преступную 
деятельность криминальных сообществ. Большинство используемой лексики «обозначает 
орудия преступной деятельности, способы ухода от преследования, поведения на суде, ха-
рактера преступной деятельности, субъектов и объектов преступлений» [18, с. 309]. Таким 
образом, главное назначение воровского (уголовного) жаргона заключается в обеспече-
нии противоправной деятельности неформальных групп осужденных, находящихся в ис-
правительном учреждении. 

В контексте рассматриваемого вопроса возрастает роль сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, в профессиональные обязанности которых входят обеспечение посто-
янного надзора за осужденными с целью выявления причин и условий, способствующих 
совершению последними правонарушений в процессе отбывания уголовного наказания, 
организация и проведение индивидуально-профилактической работы, направленной на 
разъяснение осужденным требований уголовно-исполнительного законодательства, пра-
вил внутреннего распорядка, обеспечение точного и неуклонного выполнения каждым 
осужденным своих обязанностей.
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Кроме того, при обнаружении факта совершения нарушения установленного порядка 
отбывания наказания, выразившегося в употреблении осужденным жаргонных слов, вы-
ражений, необходимо доказать, что они являются именно жаргонизмами. 

Как это можно доказать? Нормативных актов, которые бы регламентировали отнесение 
того или иного слова или выражения к криминальным жаргонизмам, нет и не существова-
ло, в том числе на уровне локальных источников. Конечно, в наличии имеются многочислен-
ные словари криминального (тюремного) жаргона, в которых представлена база языковых 
блатных арготизмов, являющаяся существенной характеристикой тюремной субкультуры 
[19–21]. Анализ различных источников показывает, что в настоящее время в криминальном 
жаргоне насчитывается от десяти до пятнадцати тысяч слов, выражений и словосочетаний. 
Однако следует отметить, что информация, содержащаяся в подобных словарях, не обла-
дает юридической силой и не может лечь в основу квалификации того, является то или иное 
слово, произнесенное осужденным, жаргонным или нет. 

Кроме того, следует сделать акцент на том, что криминальный жаргон является доволь-
но динамичной категорией, уследить за изменениями, происходящими с ним, очень сложно, 
поскольку он не только постоянно пополняется новыми словами (выражениями) или новы-
ми значениями старых слов (выражений), но и может существенным образом различаться 
в местах лишения свободы разных субъектов Российской Федерации и даже в различных 
исправительных учреждениях одного региона. При этом стоит отметить, что определен-
ная часть жаргонизмов имеет довольно длинные синонимичные ряды, что характеризует 
основную цель уголовного жаргона – скрыть особенности преступного образа жизни че-
рез своеобразное кодирование (шифрование) процесса коммуникации. В то же время, по 
мнению Д. А. Корецкого, В. В. Тулегенова, для уголовного жаргона характерны бедность, 
грубость, примитивизм, сложность в передаче чувств, мыслей и настроения человека [22, 
с. 180]. Фактор монотонии, «однообразия жизнедеятельности, способствующие потере, 
так называемой социальной автономии личности, отсутствие четких границ между частной 
и публичной жизнью осужденных, обусловливающих развитие деперсонализующих (обе-
зличивающих) форм отношений в среде ближайшего социального окружения» приводят к 
специфической живучести уголовного жаргона в условиях несвободы [23, с. 56].

Мы предлагаем следующий алгоритм действий сотрудника уголовно-исполнительной 
системы в процессе решения поставленной проблемы. Слово или выражение, чтобы счи-
таться жаргонизмом, должно соответствовать тем признакам, которые мы выделили выше, 
особенно тому критерию, что оно не входит в состав общенародного языка. Для определе-
ния соответствия слова (выражения) заданным параметрам должна создаваться эксперт-
ная комиссия (группа), в состав которой, по нашему мнению, целесообразно включить спе-
циалистов в области лингвистики, социологии, культурологии, юриспруденции. Решением 
данной группы в форме экспертного заключения слово (выражение) будет отнесено или 
не отнесено к числу жаргонизмов, применяемых в криминальной среде. Соответствующее 
экспертное заключение будет учитываться при доказывании факта совершения нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, предусмотренного п. 12.32 ПВР ИУ, и опре-
деления меры дисциплинарной ответственности. Подобные экспертные комиссии (группы) 
целесообразно, на наш взгляд, создавать на уровне функционирования территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, представляется необходимым проведение учеными пенитенциарного 
профиля совместно с опытными практическими работниками уголовно-исполнитель-
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ной системы, не понаслышке знакомыми с данным атрибутом тюремной субкультуры, 
культурологического (или комплексного) исследования, направленного на изучение сло-
варного состава уголовного (воровского, криминального) жаргона, итогом которого ста-
нет подготовка и постоянное поддержание в актуальном состоянии соответствующего  
словаря. 

Не менее актуальным видится изучение данной темы в рамках образовательного про-
цесса с целью информирования сотрудников о роли уголовного жаргона в неформальной 
жизни осужденных с выработкой конкретного алгоритма действий персонала по пресе-
чению его использования, распространения в среде осужденных, а также недопущения 
употребления жаргонных слов самими сотрудниками. Представляется, что такой алгоритм 
будет состоять из комплекса практических ситуационных задач (ситуаций), предлагаемых 
к решению обучающимися, с последующей выработкой однозначно четкой законной пози-
ции сотрудника в случае возникновения таких ситуаций в процессе осуществления режим-
но-профилактических мероприятий в отношении осужденных. 

Таким образом, сотрудникам уголовно-исполнительной системы в своей служебной 
деятельности необходимо иметь четкое представление об уголовном жаргоне. Это будет 
способствовать пониманию психологии конкретных групп преступников, помогать выяв-
лению планируемых осужденными правонарушений и преступлений на ранней стадии, 
установлению существующих в среде осужденных скрытых негативных социально-психо-
логических тенденций и процессов, направленных на дестабилизацию обстановки в ис-
правительном учреждении. Важное значение имеют формирование и совершенствование 
соответствующих умений и навыков, которые позволят уже в практической плоскости ре-
ализовать мероприятия по искоренению уродливых форм пенитенциарной субкультуры. 
Обладая глубокими знаниями о существовании и специфике функционирования уголов-
ного жаргона в местах лишения свободы, грамотно применяя сформированные навыки по 
его пресечению, сотрудник уголовно-исполнительной системы будет эффективно бороть-
ся с данным атрибутом тюремной субкультуры.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Афионгенов В. А. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях 
изоляции : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2016. 215 с.
2. Нарышкина Н. И. Сравнительно-правовое исследование деятельности тюрем в Рос-
сийском государстве и европейских странах (XVI–XVII вв.) : моногр. М., 2014. 184 с.
3. Нарышкина Н. И. Зарождение тюремной субкультуры в России и европейских стра-
нах // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказа- 
ний : материалы межвуз. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 27 апреля 2016 г.). Рязань, 2016. 
С. 189–193.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп.  
О. Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М., 1986. Т. 2. 672 с.
5. Этимологический словарь русского языка / сост. Г. А. Крылов. СПб., 2005. 432 с.
6. Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон : в 86 т. СПб., 1891.  
Т. XIа. 958 с.
7. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : в 4 т. М., 1903. Т. 1. 
1724 с.
8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 960 с.
9. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб. М., 2003. 320 с.
10. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 
2000. 1536 с.



130

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

11. Краткий словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. 5-е изд. 
М., 1950. 438 с.
12. Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. 511 с.
13. Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. М., 2006. 
312 с. 
14. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Изд. 6-е изд., испр. и 
доп. Назрань, 2016. 610 с.
15. Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума : учеб. пособие. 3-е изд., пере-
раб. и доп. Томск, 2021. 89 с.
16. Елистратов В. С. Словарь русского арго: материалы 1980–1990 гг.: около 9000 слов, 
3000 идиоматических выражений. М., 2000. 694 с.
17. Барабанов Н. П. Криминологическая и социально-психологическая характеристика 
криминальной субкультуры осужденных: субкультурная идеология, нравственность, об-
раз жизни, коммуникации, профилактическая деятельность персонала : моногр. / под 
ред. В. М. Анисимкова. Рязань, 2013. 399 с.
18. Красковский Я. Э. Уголовный жаргон // Труды международного симпозиума «Надеж-
ность и качество». 2014. Т. 2. С. 309–310.
19. Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001. 152 с.
20. Алферов Ю. А. Пенитенциарная социология. Особенная часть (предм.-метод. 
аспект) : учеб. для вузов МВД России. Домодедово, 1995. 182 с.
21. Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного 
мира / авт. и сост. З. М. Зугумов. М., 2015. 728 с.
22. Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. Криминальная субкультура и ее криминологическое 
значение. СПб., 2006. 243 с.
23. Денисов С. Н., Афанасьева О. И. Особенности успешной организации общего об-
разования в условиях учреждений уголовно-исполнительной системы // Информация и 
образование: границы коммуникаций. 2012. № 4 (12). С. 54–57. 

REFERENCES

1. Afiongenov V. A. Subkul’tura osuzhdennykh i ee vliyanie na ikh povedenie v usloviyakh 
izolyatsii: dis… kann. yurid. nauk [Subculture of convicts and its influence on their behavior in 
isolation: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Stavropol, 2016. 215 p. (In Russ.).
2. Naryshkina N.I. Sravnitel’no-pravovoe issledovanie deyatel’nosti tyurem v Rossiiskom 
gosudarstve i evropeiskikh stranakh (XVI–XVII vv.): monogr. [Comparative legal study of 
the activity of prisons in the Russian state and European countries (XVI–XVII centuries): 
monograph]. Moscow, 2014. 184 p.
3. Naryshkina N.I. The origin of prison subculture in Russia and European countries. In: 
Aktual’nye problemy ugolovno-ispolnitel’nogo prava i ispolneniya nakazanii: materialy 
mezhvuz. nauch.-prakt. konf. (g. Ryazan’, 27 aprelya 2016 g.) [Actual problems of penal 
enforcement law and execution of punishments: materials of the interuniversity scientific and 
practical conference (Ryazan, April 27, 2016)]. Ryazan, 2016. Pp. 189–193. (In Russ.).
4. Fasmer M. Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. T. 2 [Etymological dictionary of 
the Russian language: in 4 volumes. Volume 2]. Moscow, 1986. 672 p.
5. Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]. 
Comp. by Krylov G.A. Saint Petersburg, 2005. 432 p.
6. Entsiklopedicheskii slovar’: v 86 t. T. XIa [Encyclopedic dictionary: in 86 volumes. Volume 
XIa]. Saint Petersburg, 1891. 958 p.
7. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka Vladimira Dalya: v 4 t. T 1 [Explanatory 
dictionary of the living Great Russian language by Vladimir Dahl: in 4 volumes. Volume 1]. 
Moscow, 1903. 1,724 p.
8. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka [Explanatory dictionary of 
the Russian language]. Moscow, 1992. 960 p.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

131

9. Nelyubin L.L. Tolkovyi perevodovedcheskii slovar’ [Explanatory translation dictionary]. 
Moscow, 2003. 320 p.
10. Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka [The great explanatory dictionary of the Russian 
language]. Saint Petersburg, 2000. 1,536 p.
11. Kratkii slovar’ inostrannykh slov [Short dictionary of foreign words]. Moscow, 1950. 438 p.
12. Kononenko B.I. Bol’shoi tolkovyi slovar’ po kul’turologii [Large explanatory dictionary of 
cultural studies]. Moscow, 2003. 511 p.
13. Slovar’ sotsiolingvisticheskikh terminov [Dictionary of sociolinguistic terms]. Moscow, 
2006. 312 p. Available at: http://sociology.niv.ru/doc/dictionary/sociolinguistics/index.
htm#198 (accessed March 20, 2024).
14. Zherebilo T.V. Slovar’ lingvisticheskikh terminov i ponyatii [Dictionary of linguistic terms 
and concepts]. Nazran, 2016. 610 p.
15. Pisarev O.M. Psikhologiya penitentsiarnogo sotsiuma: ucheb. posobie [Psychology of the 
penitentiary society: studies guide]. Tomsk, 2021. 89 p.
16. Elistratov V.S. Slovar’ russkogo argo: materialy 1980–1990 gg.: okolo 9000 slov, 3000 
idiomaticheskikh vyrazhenii [Dictionary of Russian argot: materials of 1980–1990: about 
9,000 words, 3,000 idiomatic expressions]. Moscow, 2000. 694 p.
17. Barabanov N.P. Kriminologicheskaya i sotsial’no-psikhologicheskaya kharakteristika 
kriminal’noi subkul’tury osuzhdennykh: subkul’turnaya ideologiya, nravstvennost’, obraz 
zhizni, kommunikatsii, profilakticheskaya deyatel’nost’ personala: monogr. [Criminological 
and socio-psychological characteristics of the criminal subculture of convicts: subcultural 
ideology, morality, lifestyle, communication, preventive activities of personnel: monograph]. 
Ryazan, 2013. 399 p.
18. Kraskovskii Ya.E. Criminal jargon. In: Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma “Nadezhnost’ i 
kachestvo”. T. 2 [Proceedings of the international symposium “Reliability and quality”. Volume 
2]. 2014. Pp. 309–310. (In Russ.).
19. Aleksandrov Yu.K. Ocherki kriminal’noi subkul’tury [Essays on criminal subculture]. 
Moscow, 2001. 152 p.
20. Alferov Yu.A. Penitentsiarnaya sotsiologiya. Osobennaya chast’ (predm.-metod. aspekt): 
ucheb. dlya vuzov MVD Rossii: v 2 ch. [Penitentiary sociology. Special part (methodological 
aspect): textbook for universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia: in 2 parts]. 
Domodedovo, 1995. 182 p.
21. Zugumov Z.M. Russkoyazychnyi zhargon. Istoriko-etimologicheskii, tolkovyi slovar’ 
prestupnogo mira [Russian-language jargon. Historical and etymological, explanatory 
dictionary of the criminal world]. Moscow, 2015. 728 p.
22. Koretskii D.A., Tulegenov V.V. Kriminal’naya subkul’tura i ee kriminologicheskoe znachenie 
[Criminal subculture and its criminological significance]. Saint Petersburg, 2006. 243 p.
23. Denisov S.N., Afanas’eva O.I. Features of successful organization of general education in 
conditions of institutions of the penal system. Communications. Informatsiya i obrazovanie: 
granitsy kommunikatsii = Information and Education: Boundaries of Communication, 2012, 
no. 4 (12), pp. 54–57. (in Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА НАРЫШКИНА – кан-
дидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры уголовно-исполнительного права и 
организации исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, юридическо-
го факультета Владимирского юридического 
института ФСИН России, Владимир, Россия, 
natanaryshkina@mail.ru

NATAL’YA I. NARYSHKINA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, Head 
of the Department of Penal Law and Organi-
zation of the Execution of Punishments Not 
Related to Isolation from Society of the Law 
Faculty of the Vladimir Law Institute of the Fed-
eral Penitentiary Service, Vladimir, Russia,  
natanaryshkina@mail.ru



132

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ПИСАРЕВ – кандидат 
психологических наук, доцент, начальник ка-
федры организации кадровой, социальной, 
психологической и воспитательной работы 
Томского института повышения квалифика-
ции работников ФСИН России, Томск, Россия, 
ti.okspvr@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-
3559-6524

OLEG M. PISAREV – Candidate of Sciences 
(Psychology), Associate Professor, Head of the 
Department of Organization of Personnel, Social, 
Psychological and Educational Work of the Tomsk 
Institute for Advanced Training of Employees of 
the Federal Penitentiary Service, Tomsk, Russia, 
ti.okspvr@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-
3559-6524

Статья поступила 03.04.2024



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

133

Научная статья 
УДК 343
doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.015

Групповые неповиновения в местах лишения свободы 
и ответственность за их организацию в уголовно-
исполнительном и уголовном законодательстве

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ОКШИН

Главное оперативное управление ФСИН России, Москва, Россия, 
okshin-fsin@mail.ru 

А н н о т а ц и я . В статье анализируется проблема отсутствия в законодатель-
стве уголовной ответственности за организацию групповых неповиновений 
в местах лишения свободы, подчеркивается их общественная опасность и 
обосновывается целесообразность криминализации рассматриваемого дея-
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осуществляющих склонение или иное вовлечение лица в совершение груп-
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A b s t r a c t . The article analyzes the problem of the lack of criminal liability in the 
legislation for the organization of group disobedience in places of deprivation of 
liberty, emphasizes their public danger and justifies the expediency of criminalizing 
the act in question. The author points out the need to bring to justice persons who 
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5.1.4. Criminal law sciences.
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ity for their organization in penal and criminal legislation. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2024, no. 2 (26),  
pp. 133–137. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.015.

Оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции (далее – УИС) решают задачи, поставленные перед ними законодательством, в пер-
вую очередь – в области борьбы с преступностью. Согласно письму НИИИТ ФСИН России 
от 15.01.2024 № исх-46/7-88 за последние два года благодаря эффективной организации 
оперативно-розыскных мероприятий и профилактической работе количество преступле-
ний в учреждениях УИС снизилось на 45 % (с 1612 до 885). Однако, несмотря на достигну-
тые результаты, оперативная обстановка в ряде территориальных органов ФСИН России 
продолжает оставаться сложной. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные продолжают 
совершать противоправные действия, в том числе групповые неповиновения, причем как в 
форме действия, так и бездействия. 

Групповые неповиновения выражаются, как правило, в демонстративно-шантажных 
деяниях (актах группового членовредительства, групповых отказах от приема пищи, груп-
повом пассивном воспрепятствовании выполнению сотрудниками учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации своих служебных обязанностей), могут 
сопровождаться уничтожением имущества учреждений (камер видеонаблюдения, замков, 
решеток, спальных принадлежностей и др.). 

Указанные действия предпринимаются для отстаивания собственного авторитета в 
преступной среде, послабления режимных требований, необоснованного получения льгот 
и преимуществ, насаждения норм преступной субкультуры, принижения авторитета адми-
нистрации учреждений УИС [1, с. 17]. По нашему мнению, главная опасность групповых не-
повиновений в местах лишения свободы – противопоставление группировок осужденных 
администрации учреждений УИС, попытка подменить законные требования традициями 
криминального мира.

Примером могут служить события 2023 г. В ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Бал-
карской Республике 300 осужденных (всего в учреждении отбывал наказание 451 осуж-
денный) в знак протеста против привлечения одного из осужденных к дисциплинарной от-
ветственности вышли из жилой зоны, сломав замки трех локальных участков, после чего 
подошли к зданию штрафного изолятора. В ИК-5 УФСИН России по Калужской области 17 
осужденных самовольно покинули свои рабочие места в промышленной зоне и, открыв за-
порное устройство ворот, направились в сторону общежитий в жилой зоне. В обоих случа-
ях действия осужденных повлекли значительное отвлечение сил и средств УИС от решения 
текущих задач, привлечение для разрешения ситуации руководителей различного уровня, 
дестабилизацию повседневной деятельности учреждений УИС. 

Законодатель относит организацию забастовок или иных групповых неповиновений, 
а равно активное участие в них, а также организацию группировок осужденных, направ-
ленных на совершение правонарушений, к злостным нарушениям установленного поряд-
ка отбывания наказания. Нами проведен детальный анализ количества случаев группо-
вого неповиновения требованиям сотрудников учреждений УИС, который показал, что в 
2019–2023 гг. совершено 166 деяний (менее 10 участников – 62 случая, от 10 до 100 участ-
ников – 91 случай, более 100 участников – 13 случаев). При этом злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания наказания по указанным основаниям признано  



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

135

13 осужденных – участников групповых неповиновений. Таким образом, лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности лишь в 7,8 % случаев от общего количества деяний.

По нашему мнению, основной проблемой являются выявление и документирование 
властно-распорядительных функций организатора без средств и методов оперативно-ро-
зыскной деятельности. Следует признать невозможность оперативно-розыскного пред-
упреждения организаторов групповых неповиновений в связи с отсутствием имеющихся 
законодательных механизмов. Статья 84 УИК РФ предусматривает задачу предупрежде-
ния нарушений установленного порядка отбывания наказания, однако этим законодатель-
ство и ограничивается, не включая в себя такой важнейший элемент, как соответствующее 
основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий [2, с. 8].

Иные меры дисциплинарного воздействия также не дают желаемого результата для 
профилактики групповых неповиновений в местах лишения свободы. Практика показыва-
ет, что групповые неповиновения могут быть организованы лицом непосредственно при 
отбывании им дисциплинарного наказания в штрафном изоляторе или помещении камер-
ного типа, причем, учитывая традиции криминальной среды, для их организации в отдель-
ных случаях достаточно одной фразы лица, пользующегося авторитетом среди содержа-
щихся под стражей или осужденных.

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) и за ор-
ганизацию массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ). Однако объективная сторона основных 
составов ст. 321 УК РФ характеризуется либо применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, либо угрозой применения насилия (запугиванием, примене-
нием физического насилия любой степени интенсивности в форме, доступной для воспри-
ятия потерпевшим выражаемого устрашения и однозначно воспринимаемой им). Так, под 
массовыми беспорядками следует понимать в целом беспорядочные, стихийные действия 
значительного числа лиц, заключающиеся в применении насилия к иным лицам, погромах 
[3]. Следовательно, уголовное законодательство не позволяет привлечь к ответственно-
сти организаторов групповых неповиновений без вышеперечисленных квалифицирующих 
признаков.

Как уже отмечалось ранее, пресечение указанных проявлений требует выделения зна-
чительного количества сотрудников УИС с отрывом от выполнения основных служебных 
обязанностей по поддержанию нормального функционирования исправительных учреж-
дений. Групповые неповиновения создают угрозообразующие факторы, сказывающиеся 
на жизнедеятельности как отдельных учреждений УИС, так и территориальных органов 
ФСИН России в целом.

Учитывая вышеизложенное, следует признать значительную степень общественной 
опасности групповых неповиновений в местах лишения свободы, в связи с чем нами пред-
лагается криминализировать состав организации групповых неповиновений законным 
требованиям сотрудников учреждений и органов УИС.

Еще одним немаловажным аргументом в пользу криминализации групповых неповино-
вений в местах лишения свободы является законодательное закрепление данного деяния 
в ст. 85 УИК РФ как основания для введения режима особых условий наравне с захватом 
заложников, массовыми беспорядками, реальной угрозой вооруженного нападения на ис-
правительное учреждение.

В дополнение к вышесказанному следует отметить опыт белорусского уголовного за-
конодательства. Так, ответственность за злостное неповиновение требованиям админи-
страции учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, предусмотрена 
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ст. 411 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК РБ). Субъектом преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 411 УК РБ, признается лицо, подвергавшееся в течение года дисципли-
нарному взысканию в виде перевода в помещение камерного типа, специализированную 
палату, одиночную камеру или переводилось в тюрьму. Субъектом преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 411 УК РБ, признается лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое 
преступление либо допустившее особо опасный рецидив. При этом подчеркнем, что ука-
занная статья единственная имеет дисциплинарную преюдицию. 

Мы не можем согласиться с данной позицией. Практика показывает, что наиболее ча-
сто осужденные привлекаются к дисциплинарной ответственности за мелкие проступки: 
нарушение распорядка дня, некачественную уборку помещений, заправку постельного 
места не по установленному образцу и т. д. Таким образом, фактически совершенные дис-
циплинарные проступки, за которые лицо понесло наказание, становятся преступлением, 
за которое вновь назначается наказание, причем в виде лишения свободы. В связи с этим 
использование дисциплинарной преюдиции в проектируемой норме не предполагается, 
так как, прежде всего, будет нарушать основополагающий принцип правосудия – сораз-
мерности (пропорциональности) наказания тяжести совершенного преступления.

Решение указанного вопросы видится путем исключения из перечня деяний, за кото-
рые осужденные признаются злостными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказаний, организацию забастовок или иных групповых неповиновений, а также 
организацию группировок осужденных, направленных на совершение правонарушений, 
предусмотренных ст. 116 УИК РФ.

Следующим немаловажным предложением, по нашему мнению, является привлечение 
к ответственности не организаторов групповых неповиновений, а лиц, осуществляющих 
склонение или иное вовлечение лица в совершение групповых неповиновений. Под орга-
низацией групповых неповиновений следует понимать действия, направленные на иници-
ирование групповых неповиновений и дальнейшие руководство (хотя бы относительное) и 
поддержание групповых неповиновений. Такими действиями могут являться подбор ини-
циаторов действий толпы при групповых неповиновениях, разработка плана начала и про-
должения групповых неповиновений, руководство (хотя бы относительное) участниками 
групповых неповиновений.

Необходимость привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих скло-
нение или иное вовлечение лица в совершение групповых неповиновений, обусловлена, 
прежде всего, характером и степенью общественной опасности деяния (объект посяга-
тельства – порядок управления) и возможностью наступления негативных социальных по-
следствий в случаях «успеха» установления криминальными лидерами собственной власти 
в исправительном учреждении [4, с. 331].

Итак, нами предлагается дополнить УК РФ статьей, предусматривающей уголовную от-
ветственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение групповых 
неповиновений законным требованиям сотрудников учреждений и органов УИС, изложив 
ее диспозицию в следующей редакции:

«Склонение или иное вовлечение в неповиновение законным требованиям сотрудника 
места лишения свободы или места содержания под стражей, а равно руководство такими 
действиями (бездействиями) при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
статьей 321 настоящего Кодекса».

Мы полностью согласны с позицией А. М. Алексеева, утверждающего, что состав пре-
ступления отражает диалектическую природу общественно опасной противоправности и 
рационализирует деятельность по соотношению совершенного деяния и нормы уголовно-
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го закона [5, с. 114]. В связи с этим в предложенной нами редакции не указана санкция. По 
нашему мнению, ее необходимо определить путем специальных криминологических ис-
следований. Вместе с тем надеемся, что сформулированная нами норма послужит отправ-
ной точкой для дальнейших научных исследований и законодательных инициатив.

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть значительную обще-
ственную опасность групповых неповиновений в местах лишения свободы и отметить, что 
криминализация указанного деяния имеет под собой объективную потребность. В совре-
менных условиях в учреждениях УИС необходимо обеспечивать установленные законом 
требования, не позволяя представителям криминального мира приобрести влияние на 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
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А н н о т а ц и я .  В статье на основании анализа результатов материалов 
уголовных дел, анкетирования сотрудников органов предварительного рас-
следования и криминалистических исследований рассмотрены и выделены 
наиболее проблемные аспекты подготовительного этапа допроса осужден-
ных, совершивших мошенничество. Изучены возможности использования 
отдельных подготовительных средств допроса осужденных, направленных 
на установление трудновыявляемых обстоятельств совершенного мошенни-
чества. Сформулированы особенности их применения, приведены примеры 
осуществления в конкретных следственных ситуациях и даны общие реко-
мендации по повышению эффективности допроса при расследовании дан-
ной категории мошенничеств.
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possibilities of using certain preparatory means of interrogation of convicts aimed 
at establishing poorly revealed circumstances of the committed fraud are studied. 
The features of their application are formulated, examples of implementation in 
specific investigative situations are given, and general recommendations to boost 
interrogation effectiveness in the investigation of this category of fraud are presented.
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Подготовка к допросу подозреваемых в совершении мошенничества с территории 
исправительных учреждений с использованием средств сотовой связи имеет свою спец-
ифику, обусловленную не только местом нахождения преступника, но и необходимостью 
проведения большого комплекса процессуальных и следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий. Перечисленные особенности отличают расследование данной 
категории мошенничеств от иных пенитенциарных преступлений.

Так, для проведения результативного допроса подозреваемого по значительной части 
пенитенциарных преступлений зачастую достаточно иметь показания потерпевшего, сви-
детелей и информацию, полученную в результате осмотра места происшествия. Что же ка-
сается допроса подозреваемого из числа осужденных, совершившего дистанционное мо-
шенничество, перечень информации, необходимой для его результативного проведения, 
гораздо шире. Данная особенность в первую очередь обусловлена способом совершения 
мошенничества и сложностью его доказывания. Следует констатировать, что для наиболее 
эффективного допроса подозреваемого по данной категории уголовных дел следователь 
должен обладать значительно большим объемом информации: данными от операторов 
связи о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер (ч. 4 ст. 21 УПК РФ); сведе-
ниями по абонентскому номеру мошенника о соединениях абонентов и (или) абонентских 
устройств с указанием базовых станций; характеризующими данными о личности подо-
зреваемого, полученными из различных источников (информационных учетов, допросов 
свидетелей (в том числе родственников, других осужденных, сотрудников операторов свя-
зи, банковских организаций и органов и учреждений УИС)); материалами, полученными в 
ходе проведения оперативно-розыскных и режимных мероприятий.

Целью данного исследования не являлось изучение всех положений подготовительно-
го этапа допроса подозреваемого. Основной акцент был сделан на наиболее проблемных 
вопросах, в частности углубленном изучении личности подозреваемого, установлении об-
стоятельств доставки средств сотовой связи осужденному, анализе данных о соединениях 
между абонентами, передвижении средств по банковским счетам, установлении неизвест-
ных эпизодов мошеннических действий, использовании записей телефонных переговоров 
между подозреваемым и потерпевшим.

В качестве одного из таких вопросов можно назвать установление способов завладе-
ния осужденными орудием преступления – средством сотовой связи. Так, согласно ст. 73 
УПК РФ, данные обстоятельства входят в предмет доказывания, а также могут быть исполь-
зованы для профилактики мошенничеств и являться источником сведений об иных престу-
плениях или правонарушениях, совершенных на территории исправительного учреждения. 
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Результаты анкетирования 123 сотрудников МВД России (следователей и дознавателей), 
принимавших участие в расследовании анализируемых пенитенциарных преступлений, 
проведенном в 2018–2021 гг. в 10 субъектах Российской Федерации (Архангельская, Вла-
димирская, Вологодская, Костромская, Мурманская, Рязанская, Челябинская, Ярослав-
ская и Тульская области, Республика Коми), говорят о том, что осужденные отказываются 
сообщать конкретную информацию о лицах, предоставивших им аппараты сотовой связи 
и сим-карты, способах их получения и т. д. Аналогичная информация встречается и в ранее 
проведенных исследованиях [1, с. 21; 2, с. 339], а также подтверждается результатами изу-
чения 132 архивных уголовных дел исследуемой категории мошенничеств за период 2015–
2022 гг. в 16 субъектах Российской Федерации (Архангельская, Брянская, Волгоградская, 
Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, Рязанская, Самарская, Туль-
ская, Челябинская, Ярославская области, Республики Коми и Татарстан, Алтайский край). 
Из материалов уголовных дел следует, что допрашиваемые осужденные объективно не от-
вечают на поставленные вопросы о поступлении к ним средств сотовой связи, кроме того, 
в 89 % случаев по итогам расследования такая информация и не устанавливается, несмо-
тря на осуществляемые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В целом, анализ проведенных допросов подозреваемых свидетельствует о недоста-
точной подготовке следователей к данному следственному действию. Об этом свидетель-
ствуют отсутствующие в материалах дел допросы лиц, осведомленных с обстоятельства-
ми, подлежащих доказыванию, анализ сведений о соединениях между абонентами, ответы 
на поручения, направленные сотрудникам исправительного учреждения по установлению 
лиц, причастных к мошенничеству, ряд данных, характеризующих личность преступника, и 
др. Не собрав и не проанализировав при подготовке к допросу указанный перечь материа-
лов, следователю крайне затруднительно рассчитывать на результативность проводимого 
следственного действия. 

Отдельно следует остановиться на изучении личности подозреваемого-мошенника, 
так как тщательное изучение личности призвано способствовать установлению психоло-
гического контакта с допрашиваемым, поддержанию бесконфликтной следственной ситу-
ации или переводу конфликтной следственной ситуации в бесконфликтную. Установление 
контакта и отсутствие конфликтов в ходе допроса оказывают положительное влияние на 
его результативность.

Следователь должен подойти к сбору характеризующего материала максимально от-
ветственно и не ограничиваться минимально необходимым объемом информации. Кроме 
стандартных запросов в психо- и нарко-диспансеры, военкомат, о наличии судимостей и 
административных правонарушений, предоставлении одной или двух формальных харак-
теристик от участкового и из места отбывания наказаний следователю необходимо напра-
вить запросы на характеризующие материалы с места учебы, работы, службы, предыдуще-
го места отбывания наказания, уголовно-исполнительной инспекции. Часть интересующих 
сведений следователь может получить в исправительном учреждении (материалы из лич-
ного дела осужденного (образование, семейное положение, трудоустройство, наличие 
дисциплинарных взысканий и поощрений и т. д.) и из программно-технического комплекса 
автоматизированного картотечного учета спецконтингента (далее – ПТК АКУС) [2, с. 233]. 

В рамках допросов свидетелей (родственников, друзей, знакомых, сотрудников испра-
вительного учреждения, осужденных и т. д.) необходимо акцентировать внимание на чер-
тах характера, интересах и обязательно круге друзей и знакомых, с кем подозреваемый 
поддерживал отношения в период отбывания наказания и на свободе [3, с. 284]. 
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Так, при расследовании мошенничества в отношении потерпевшего С. не удавалось 
установить связь между совершенным деянием и личностью подозреваемого осужденно-
го К. В ходе допроса начальника отряда было выявлено, что осужденный К. поддерживает 
отношения с осужденным Т., отбывающим наказание в этом же отряде. Проверка лично-
сти осужденного Т. показала, что он располагал информацией о потерпевшем С, которая 
и была использована при совершении мошенничества (архив Якутского городского суда 
(Республика Саха (Якутия)) за 2018 г., дело № 1-27/2018). 

Указанные сведения могут способствовать установлению обстоятельств поступления 
средств сотовой связи в исправительное учреждение, которых, согласно официальным 
данным ФСИН России, в 2022 г. было изъято более 40 тыс. единиц, а более 15 тыс. из них – 
при доставке [4, с. 58]. 

Основными способами доставки средств сотовой связи на территорию исправитель-
ного учреждения являются пронос и переброс, которые, как правило, совершаются граж-
данскими лицами из числа знакомых и родственников подозреваемого. При этом имеют 
место случаи проноса средств сотовой связи для осужденных и сотрудниками исправи-
тельного учреждения. Так, за 2020 г. было зафиксировано 250 фактов (возбуждено 56 уго-
ловных дел, 170 сотрудников привлечены к административной ответственности и уволены 
из органов уголовно-исполнительной системы) [5].

Указанные данные также подтверждают важность и необходимость установления при 
расследовании дистанционных мошенничеств обстоятельств завладения средствами со-
товой связи подозреваемыми. Основным способом установления способов их доставки 
является направление поручений сотрудникам оперативных аппаратов исправительного 
учреждения и отделов собственной безопасности ФСИН России.

Деятельность по установлению условий доставки средств связи в учреждения зача-
стую начинается с определения примерного времени доставки, которое, как правило, не 
сильно разнится с его последующим выходом в сеть через ближайшие вышки. Устано-
вить время представляется возможным путем анализа сведений, получаемых от операто-
ров сотовой связи, о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами  
(ст. 186.1 УПК РФ) или анализа результатов радио-мониторинга абонентских номеров и со-
товых телефонов, действующих на территории исправительного учреждения.

Указанная информация может также быть привязана к конкретным датам, например, 
свиданиям осужденного с родственниками, защитником, графику работы отдельных со-
трудников исправительного учреждения, что представляет собой версии, которые необхо-
димо будет отработать оперативно-следственным путем. В качестве одного из способов 
проверки интересуемых дат может выступать просмотр видеозаписей с камер систем без-
опасности исправительного учреждения.

Кроме того, при изучении информации о соединениях между абонентами могут быть 
получены сведения о неизвестных ранее эпизодах противоправной деятельности, так как 
дистанционные мошенничества являются многоэпизодными преступлениями, что необхо-
димо также учитывать при подготовке к проведению допроса.

Так, сведения о соединениях абонентского номера мошенника зачастую содержат 
множество номеров, среди которых установить номера потерпевших помогает знание та-
ких особенностей совершения мошенничеств, как однотипность модели их совершения, 
средняя продолжительность звонка и неоднократность соединений. Продолжительность 
соединения мошенника с потерпевшим зависит от схемы совершения. Например, если ле-
генда простая и не требует обсуждения большого количества деталей, как в случае раз-
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мещения фиктивных объявлений о продаже товара (оказания услуги), как правило, звонки 
не длятся более 2–3 мин. В случаях сложной легенды «блокировка банковской карты» или 
«родственник попал в беду» длительность разговоров превышает 10 мин и может дохо-
дить до 30–60 мин. Под данные критерии также подпадают звонки родственникам и знако-
мым, но для мошенников чаще всего характерно наличие нескольких звонков в интервале  
2–3 часов.

Кроме того, для установления потенциальных номеров потерпевших при анализе со-
единений необходимо обращать внимание на наличие большого количества разных но-
меров, которые не встречаются более в другие дни. Также для установления номеров по-
терпевших можно использовать возможности информационных учетов МВД России на 
федеральном уровне о зарегистрированных преступлениях, где фиксируются номера со-
товых телефонов потерпевших. 

После выделения отдельных абонентских номеров, потенциально имеющих отношение 
к расследуемому событию, устанавливается статус фигурантов в рамках дела (потерпев-
шие, свидетели, подозреваемые) путем проведения ОРМ через направление поручений 
оперативным сотрудникам. В последующем определяется очередность допросов, а в слу-
чае удаленности фигурантов от места предварительного расследования также будут на-
правляться поручения на их производство.

Аналогичным образом должны быть организованы действия по подготовке к допросу в 
случаях перевода денег мошеннику после анализа выписки о движении денежных средств 
по счету потерпевшего. Данная информация позволяет установить время совершения опе-
рации, подтвердить факт перевода и размер ущерба, содержит информацию о счете мо-
шенника или лица, на чье имя он открыт. Кроме того, после анализа персональных данных 
лица, на чье имя оформлены счета (мошенника), также можно получить данные о движении 
по ним денег. 

Необходимо отметить, что в силу многоэпизодности анализируемых преступлений до-
прос подозреваемого является большим по объему, продолжительности и направлен на 
установление всех событий, их последовательности, а также отдельных деталей. В свя-
зи с этим допрос лучше проводить не одномоментно, а разделить его на несколько дней. 
Начинать допрос лучше с эпизодов, по которым у следователя имеется широкая доказа-
тельственная база. При этом решающую роль в доказывании отдельных эпизодов могут 
сыграть записи телефонных разговоров мошенника с потерпевшим, которые могут быть 
получены в результате прослушивания телефонных переговоров, контроля и записи пере-
говоров, выемки записей переговоров у потерпевшего или предоставления оператором 
сотовой связи записи переговоров по запросу органов расследования.

Анализ записей переговоров позволяет определить тактику проведения допроса и по-
рядок предъявления доказательств. Кроме того, запись является доказательством, оказы-
вающим давление на уверенность мошенника в эффективности совершаемого им проти-
водействия расследованию. 

При подготовке важно определить момент и порядок предъявления таких доказа-
тельств в ходе допроса, но ни в коем случае нельзя начинать допрос с их демонстрации, 
чтобы не повышать осведомленность мошенника об информации, известной следователю, 
не дать возможности придумать альтернативные версии произошедших событий, зафик-
сированных на записях телефонных переговоров, умолчать о неизвестных эпизодах. Так, 
демонстрация следователем перед допросом подозреваемому осужденному М. полного 
содержания записи телефонных переговоров с потерпевшими способствовала написанию 
ложных явок с повинной осужденного М. и выстраиванию системы ложных показаний с це-
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лью скрыть факты совершения иных эпизодов мошенничеств и участия других лиц (Арх. 
Кировского район. суда г. Перми. Дело № 1-89/2018).

Запись лучше предъявлять после выяснения позиции допрашиваемого по отношению к 
расследованию и значительного объема обстоятельств, исходя из результатов его показа-
ний. Возможно даже частичное предъявление отдельных фрагментов записи в совокупно-
сти с показаниями других лиц, или сведениями, установленными в рамках расследования, 
в качестве контраргументов выясненной позиции допрашиваемого по событию в целом 
или его отдельным элементам. 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать следующие выводы.
Подготовительный этап допроса осужденного-мошенника является многоаспектным 

процессом и во многом определяет его результативность, он должен строиться на анали-
зе результатов спланированного и взаимосвязанного комплекса следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и режимных мероприятий. Кроме того, от следова-
теля требуется высокий уровень осведомленности в вопросах организации и функциони-
рования сотовой связи, особенностей среды осужденных и деятельности конкретного ис-
правительного учреждения, а также взаимодействия с его сотрудниками. 

Углубленное изучение личности подозреваемого кроме стандартных запросов долж-
но включать характеризующие материалы с места учебы, работы, службы, предыдущего 
места отбывания наказания и уголовно-исполнительной инспекции. Основная часть све-
дений должна быть получена в исправительном учреждении из материалов личного дела 
осужденного и ПТК АКУС, а также в рамках допросов свидетелей (родственников, друзей, 
знакомых, сотрудников исправительного учреждения, осужденных и т. д.).

Основными средствами повышения эффективности установления обстоятельств о по-
ступлении в ходе допроса являются:

– углубленное изучение личности с использованием источников информации в испра-
вительном учреждении;

– направление поручений сотрудникам оперативных аппаратов исправительного уч-
реждения и отделов собственной безопасности ФСИН России;

– анализ сведений, получаемых от операторов сотовой связи, о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, в том числе с указанием базовых станций;

– анализ результатов радио-мониторинга абонентских номеров и сотовых телефонов, 
действующих на территории исправительного учреждения;

– анализ данных о лицах, посещавших конкретное исправительное учреждение.
Увеличение эффективности установления в ходе допроса неизвестных ранее эпизодов 

мошенничества возможно посредством следующих средств:
– анализа сведений, получаемых от операторов сотовой связи – 
 соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с учетом особен-

ностей совершения схемы расследуемого мошенничества (однотипность модели, средняя 
продолжительность звонка и неоднократность соединений);

– использования возможностей информационных учетов МВД РФ на федеральном 
уровне о зарегистрированных преступлениях;

– анализа выписки о движении денежных средств по счету потерпевшего на другие 
счета и сведений о лицах, на чье имя они открыты;

– использования аудиозаписи переговоров мошенника с потерпевшим.
Запись переговоров мошенника и потерпевшего позволяет определить тактику прове-

дения допроса, порядок предъявления иных доказательств, последовательность задава-
емых вопросов, а также оказывает давление на уверенность мошенника в эффективности 
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совершаемого им противодействия расследованию. Важен момент и форма предъявления 
записи. Запись лучше предъявлять после ее исследования и установления позиции допра-
шиваемого на основе его показаний. Допустимо предъявлять запись по частям, но ни в 
коем случае нельзя начинать допрос с ее демонстрации. 
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знаний на стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступлени-
ях, совершенных при строительстве объектов уголовно-исполнительной си-
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A b s t r a c t . The article discusses issues of applying special knowledge at the stage 
of initiation of criminal cases on official offenses committed during construction of 
penitentiary facilities. The author analyzes legislative regulation of expert studies 
conducted at the stage of verifying crime reports, identifies problematic issues 
related to the use of special knowledge at the stage of initiating criminal cases on 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена значительными объемами строи-
тельных и ремонтно-восстановительных работ, проводимых на объектах недвижимости 
ФСИН России в целях совершенствования материально-технической базы уголовно-ис-
полнительной системы. Организация строительства требует немалых бюджетных ас-
сигнований, что в свою очередь по ряду объективных и субъективных причин неизбежно 
способствует корыстным преступным проявлениям со стороны должностных лиц уголов-
но-исполнительной системы, задействованных в хозяйственных, финансовых и строитель-
ных процессах. Следует отметить, что зачастую в целях получения максимальной выгоды 
при минимальных издержках подрядные организации, выполняющие функции застрой-
щиков, целенаправленно осуществляют строительные и ремонтно-восстановительные 
работы на объектах недвижимости уголовно-исполнительной системы с нарушением про-
ектно-сметных нормативов. При преступном покровительстве должностных лиц уголовно-
исполнительной системы это приводит к значительным потерям государственного бюдже-
та и замедляет материально-техническую модернизацию пенитенциарной системы. 

В настоящее время наиболее распространенными преступлениями в строительной 
сфере уголовно-исполнительной системы являются мошенничество, присвоение или рас-
трата, злоупотребление и превышение должностных полномочий. 

К способам совершения указанных категорий преступлений можно отнести следую-
щие: осуществление строительных и ремонтно-восстановительных работ в меньших объ-
емах, с нарушением предусмотренных проектно-сметной документацией нормативов; 
использование низкокачественных строительных материалов с характеристиками, не со-
ответствующими требованиям возводимого (восстанавливаемого) объекта недвижимости; 
заведомо незаконное подписание актов приема строительных работ должностными лица-
ми уголовно-исполнительной системы, состоящими в преступном сговоре с подрядными 
организациями, либо организация строительства силами аффилированных строительных 
организаций; создание видимости проведения строительных либо ремонтно-восстанови-
тельных работ с целью освоения денежных средств на объектах, возведенных ранее. 
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Так, 19 октября 2023 г. Ленинским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки вынесен обвинительный приговор в отношении М., заместителя директора ФГУП «СМУ-
13 ФСИН России», за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, превысившего должностные полномочия при осуществлении строительно-
монтажных работ на объекте «Следственный изолятор на 500 мест (г. Чебоксары)».

В 2015 г. между УФСИН России по Чувашкой Республике и ФГУП «СМУ-13 ФСИН России» 
был заключен государственный контракт № 336 на выполнение строительно-монтажных 
работ, согласно которому «СМУ-13 ФСИН России» обязалось выполнить работы по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию следственного изолятора и передать результат работ 
заказчику в установленные контрактом сроки.

Реализуя преступный умысел, М. в период с конца 2015 г. по конец 2017 г., превышая 
свои должностные полномочия, совершая действия, явно выходящие за пределы его пол-
номочий, в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», устанавливающих запрет на изменение существенных 
условий государственных контрактов, в нарушение требований контракта и проектной до-
кументации организовал выполнение строительно-монтажных работ ненадлежащим об-
разом, заключающееся в применении недопустимых средств и способов строительства, 
что повлекло невозможность исполнения обязательств по контракту, полную и частичную 
непригодность возведенных конструктивных элементов объекта. Также М. внес заведомо 
ложные сведения в акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и 
в справки стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3, слу-
жащие основанием для их оплаты, которые предъявил заказчику для перечисления денеж-
ных средств, тем самым совершил действия, которые ни одно должностное лицо совер-
шать не вправе.

В результате преступных действий М. УФСИН России по Чувашкой Республике пере-
числило на счет «СМУ-13 ФСИН России» не менее 41 456 214 руб. за работы, которые фак-
тически не соответствовали проектной документации и требованиям строительных норм и 
правил, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества 
и государства, а также причинение тяжких последствий, выразившихся в неоснователь-
ном отчуждении государственных денежных средств и причинении ущерба федеральном 
бюджету (Арх. Ленин. район. суда г. Чебоксары Чувашской Республики. Уголовное дело 
№ 1-22/2023 (1-181/2022)).

Крайне высокий уровень общественной опасности указанной категории преступлений 
обусловлен необходимостью постоянного выполнения функций по исполнению уголовных 
наказаний, возложенных на уголовно-исполнительную систему, что невозможно в отсут-
ствие надлежащим образом функционирующей материально-технической базы. 

Зачастую федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осущест-
вление предварительного расследования указанной категории преступлений, квали-
фицируя действия должностных лиц уголовно-исполнительной системы, организующих 
строительство, сталкиваются с проблемой конкуренции гражданско-правовых и уголов-
но-правовых норм законодательства. Нередки случаи несвоевременного, неполного или 
некачественного выполнения строительных и ремонтно-восстановительных работ на объ-
ектах уголовно-исполнительной системы, что формально порождает гражданско-право-
вые споры. При отсутствии признаков корысти со стороны субъектов правоотношений, 
квалифицировать их действия как преступные проявления не представляется возможным, 
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в связи с чем нередки случаи принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
при рассмотрении сообщений по указанной категории преступлений. 

Строительство является узкой, специфической отраслью хозяйственной деятельности, 
организация которой требует от субъектов наличия специального образования и профес-
сионального опыта. Как правило, при строительстве либо реконструкции объекта недви-
жимости уголовно-исполнительной системы формируется большой объем финансовой и 
технической документации. Сопоставление информации, содержащейся в указанной доку-
ментации, с результатами проделанных работ зачастую по силам лишь человеку, обладаю-
щему специальными познаниями в сфере строительства, в связи с чем вопрос о проведении 
экспертных исследований в рамках проверки сообщений о должностных преступлениях, 
совершаемых при строительстве и реконструкции объектов недвижимости уголовно-ис-
полнительной системы, является крайне важным и требующим детального рассмотрения. 

Часто только при назначении и производстве судебно-почерковедческих, судебно-
бухгалтерских, судебных компьютерно-технических, судебных строительно-технических и 
других судебных экспертиз возможно установить наличие признаков преступлений данной 
категории.

Правовое регулирование вопросов, касающихся производства судебных экспертиз на 
стадии проверки сообщения о преступлении, является актуальным в силу востребованно-
сти указанного правового института.

Как справедливо отметил Б. В. Сергеев, в своей первоначальной редакции УПК РФ 
предусматривал на стадии возбуждения уголовного дела не само производство, а только 
назначение судебной экспертизы в ч. 4 ст. 146 (причем в скобках) в связи с требованием о 
представлении материалов предварительной проверки вместе с постановлением о воз-
буждении уголовного дела прокурору для принятия им решения о даче согласия на воз-
буждение уголовного дела. При этом ни в разд. VII УПК РФ, регулирующем производство 
в стадии возбуждения уголовного дела, ни в гл. 27 УПК РФ, регламентирующей порядок 
назначения и производства судебной экспертизы, ни в каких других уголовно-процессу-
альных нормах непосредственного указания на возможность назначения и производства 
указанного следственного действия предусмотрено не было. Такое неопределенное зако-
нодательное регулирование данного вопроса породило существенное разнообразие как в 
правоприменительной практике, так и в уголовно-процессуальной науке [1, с. 40].

Следует отметить, что результатом принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» стало исключение судебной 
экспертизы из стадии проверки сообщения о преступлении. До 2010 г. уголовно-процес-
суальное законодательство не регламентировало процесс проведения экспертных иссле-
дований до момента возбуждения уголовного дела. Длительное время процедуры, явля-
ющиеся эффективным инструментом выявления признаков должностных преступлений, 
совершаемых при строительстве объектов недвижимости для нужд уголовно-исполни-
тельной системы на стадии доследственной проверки, отсутствовали.

Также необходимо подчеркнуть, что Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» наделил федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осу-
ществление предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности, 
возможностью выдвигать требования о производстве документальных проверок, ревизий 
с привлечением к участию в них специалистов.
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В свою очередь Федеральный закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» наделил указанные органы 
полномочиями по производству исследований документов, предметов и трупов с привле-
чением к участию в этих исследованиях специалистов с возможностью продления срока 
проверки сообщения о преступлении до 30 суток при проведении указанных действий. 

Рассмотренные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, безуслов-
но, положительно повлияли на процесс доказывания и легитимность решений, принима-
емых по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, однако формулировка, 
прописанная в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в части требования производства документальных про-
верок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, может неоднозначно трак-
товаться субъектами уголовного судопроизводства. Термин «требование производства» 
не подразумевает фактического производства по требованию. Само по себе требование 
несет в себе лишь изъявление воли должностного лица, однако не может означать и гаран-
тировать проведение необходимых процедур.

По нашему мнению, наиболее правильным представляется изложить ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
в следующей редакции: «Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или го-
товящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодек-
сом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр 
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначать 
производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обя-
зательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий». 

На наш взгляд, указанная корректировка законодательства будет способствовать бо-
лее качественному рассмотрению сообщений о преступлениях, совершаемых при стро-
ительстве и реконструкции объектов недвижимости уголовно-исполнительной системы, 
устранив недопонимание между субъектами уголовного судопроизводства при проведе-
нии доследственных мероприятий. 

Считаем необходимым согласиться с мнением С. В. Задерако о том, что в отсутствие 
требуемых реквизитов бумажные и электронные носители информации, потребность в из-
учении которых может образоваться в ходе предварительной проверки, не несут в себе 
свойств официальных документов, но и изучать их как предметы не целесообразно. Кро-
ме того, классификация ряда объектов материального мира, исследование которых может 
осуществляться в стадии возбуждения уголовного дела, в частности строительных мате-
риалов, тоже является некорректным. Рассматривая вопросы возбуждения уголовных дел 
о преступлениях в сфере строительства, необходимо отметить, что различные строитель-
ные объекты предметами не являются, в связи с чем следует дополнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
словами «зданий, строений, сооружений» после слов «предметов, трупов» [2]. 

В целом согласимся с мнением С. В. Задерако и отметим, что в рамках рассмотрения 
сообщений о должностных преступлениях, совершенных в строительной сфере уголов-
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но-исполнительной системы возможно исследование представителей флоры и фауны, не 
являющихся предметами. Так, например, дерево, проросшее корнями в стену, крышу или 
фундамент здания, может указать на отсутствие капитального ремонта строительной кон-
струкции. 

Принимая во внимание мнение научного сообщества и собственные суждения по рас-
сматриваемому вопросу, учитывая многообразие окружающего мира, предлагаем скоррек-
тировать положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дополнив словами: «исследование документов, ма-
териалов, предметов, веществ, иных материальных объектов и трупов», с одновременной 
корректировкой норм, регламентирующих порядок проведения следственного осмотра.

Рассматривая вопрос применения специальных знаний на стадии возбуждения уго-
ловных дел о должностных преступлениях, совершенных при строительстве объектов 
уголовно-исполнительной системы, целесообразно обратиться к точке зрения Е. А. За-
йцевой о том, что правовая природа экспертных исследований, проводимых до момента 
возбуждения уголовного дела, часто в сочетании с активной фазой оперативно-розыск-
ной деятельности должна рассматриваться через призму федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативных актов, регламентиру-
ющих соответствующую деятельность в различных силовых ведомствах, включающих в 
свою структуру экспертные службы [3]. Соглашаясь со сказанным выше, отметим, что п. 5 
ч. 1 ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрена 
возможность проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как «исследование 
предметов и документов». 

Сама возможность проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование 
предметов и документов» значительно расширяет возможности оперативных подразде-
лений, документирующих должностную преступность в строительной сфере уголовно-ис-
полнительной системы. Несмотря на сказанное, вопрос применения специальных позна-
ний при исследовании объектов строительства и финансово-строительной документации 
в рамках проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия остается проблем-
ным и дискуссионным с точки зрения организации процесса и доказательственного значе-
ния результатов. Следует отметить, что официальных комментариев по данному вопросу в 
настоящий момент не имеется. 

Исходя из сказанного, предлагаем ч. 1 ст. 57 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
«Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения в 
рамках уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности». Указанная 
формулировка позволит максимально придать доказательственное значение результатам 
проведения оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и докумен-
тов», осуществляемого с участием эксперта, при условии соблюдения положений, пред-
усмотренных гл. 27 УПК РФ. 

В заключение отметим, что расширение возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности до возможности участия экспертов в оценке информации, добытой оперативным пу-
тем, и корректировка процедур, связанных с экспертными исследованиями на стадии про-
верки сообщения о преступлении, позволит оптимизировать процедуры, реализуемые на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Предлагаемые 
изменения в законодательстве особенно актуальны при выявлении, раскрытии и рассле-
довании должностных преступлений, совершаемых при строительстве и реконструкции 
объектов недвижимости уголовно-исполнительной системы, ввиду специфики указанной 
категории преступлений с позиции собирания, проверки и оценки доказательств. 
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается проблема квалификации не-
правомерного оборота средств платежей, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 
Автором проанализированы данные из официальных источников, которые 
подтверждают существование рассматриваемого общественно опасного 
деяния. Кроме того, статистика демонстрирует многообразие способов со-
вершения данного преступления. Для их четкого разграничения были рас-
смотрены нормативные правовые акты, проведен разбор элементов состава 
преступления, которые являются сложными для правильной квалификации 
преступного посягательства, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
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A b s t r a c t . The article considers the problem of qualification of illegal turnover 
of payment funds provided for in Article 187 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The author analyzes data from official sources that confirm the existence 
of the socially dangerous act in question. In addition, statistics demonstrate the 
variety of ways to commit this crime. Regulatory legal acts are considered to clearly 
distinguish them. The analysis of elements of the corpus delicti, which hinder correct 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

153

qualification of a criminal offense provided for in Article 187 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, are carried out.
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funds; crimes; economic activity.

5.1.4. Criminal law sciences.

Fo r  c i t a t i o n : Prostyakova D.P. Illegal turnover of payment funds as an object of 
critical criminal law research. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
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Сегодня сфера социально-экономических отношений развивается в ускоренном тем-
пе, что выражается в первую очередь в массовом переходе значительной доли населения 
на расчеты платежными картами или иными средствами электронных платежей (далее – 
ЭСП). Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные на официальном 
сайте Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) (рис. 1) [1].

Рис. 1. Количество эмитированных платежных карт по типам 

Анализ предоставленных ЦБ РФ данных за 2018–2022 гг. свидетельствует о ежегодном 
росте количества открытых банковских карт. Таким образом, население постепенно отка-
зывается от использования в расчетах наличных денежных средств, что несомненно, явля-
ется огромным плюсом не только для граждан из-за удобства платежей, но и для контро-
лирующих органов, поскольку безналичные расчеты более прозрачны, а значит, позволяют 
выявлять, например, нарушителей в сфере неуплаты налоговых платежей.

По информации Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредит-
но-финансовой сфере Банка России (далее – ФинЦЕРТ), представленной в форме обзора 
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о несанкционированных переводах денежных средств, отмечается возросший объем опе-
раций с использованием банковских карт и как следствие, увеличение числа несанкцио-
нированных переводов. Только за 2020 г. было совершено 773 008 операций без согласия 
клиентов банков, это на 196 111 операций больше, чем в 2019 г. [2, с. 4] (рис. 2).

Суммарно за 2020 г. было совершено несанк-
ционированных операций на 9777,3 млн руб., что на 
3351,5 млн руб. больше, чем годом ранее [2] (рис. 3).

Закономерно, что количество заведенных уго-
ловных дел по преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности также возросло. Поскольку УК РФ 
включает в себя преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, регламентируемые гл. 22, то 
встает вопрос правильного определения состава 
противоправного деяния, связанного с несанкциони-
рованными переводами денежных средств различ-
ными способами. Злоумышленники могут совершать 
преступные деяния как при помощи банковских карт, 
так и используя иные электронные средства пла-
тежа. Квалификация подобного рода преступлений 
может выглядеть по-разному в зависимости от об-
стоятельств дела [3]. Поэтому для точной квалифика-

ции преступных деяний, совершаемых в исследуемой 
сфере, необходимо уметь отграничивать их от смеж-
ных составов преступлений и принимать во внимание 
степень влияния существующих пробелов в законода-
тельстве на правильное определение всех элементов 
состава противоправных деяний.

История изменений, вносимых в УК РФ, свидетель-
ствует о том, что предыдущее наименование ст. 187 УК 
РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных документов» 
и ее наименование в актуальной редакции «Неправо-
мерный оборот средств платежей» кодекса отличают-
ся. В действующую редакцию внесены дополнения, 
касающиеся предметов преступления, а также дей-
ствий, составляющих объективную сторону состава 
преступления. 

Юридическая критика новой редакции ст. 187 
УК РФ со стороны представителей научных сообществ основывается на мнении об услож-
нении не только самого названия статьи, но и диспозиции нормы. Несомненно, все это при-
вело к возникновению спорных вопросов в процессе правоприменительной деятельности 
практических сотрудников, ошибок в квалификации деяния и т. п. Для разрешения некото-
рых противоречий и сложностей, рассмотрим каждый элемент состава противоправного 
деяния. 

В качестве непосредственного объекта преступления по ст. 187 УК РФ выступают об-
щественные отношения, охраняющие нормальное функционирование установленного по-

Рис. 2. Количество несанкционированных 
операций, тыс. ед.

Рис. 3. Объем несанкционированных  
операций, млн руб.
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рядка оборота средств платежей [3]. Исходя из этого, к предмету преступления относятся 
следующие элементы (рис. 4).

Рис. 4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ

Денежные купюры и ценные бумаги, являющиеся поддельными, не относятся к пред-
мету рассматриваемого преступления.

Особую сложность в квалификации преступных деяний представляет определение 
сущности предметов посягательства, поскольку не совсем ясно, что относится к той или 
иной категории, используемой законодателем. Диспозиция неправомерного оборота 
средств платежей справедливо является бланкетной, поэтому необходимо обратиться к 
некоторым нормативным правовым актам, закрепляющим разъяснение используемых в 
статье понятий.

Так, например, к платежным картам, которые могут быть использованы в процессе со-
вершения преступления, относятся обыкновенные дебетовые карты, кредитные и предо-
плаченные [4].

В качестве распоряжений о переводе денежных средств выступают платежные поруче-
ния, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордеры. Сущность данного 
действия заключается в том, что именно на основании распоряжения производятся опера-
ции с денежными средствами.

Одним из проблемных вопросов в установлении предмета преступления являются до-
кументы и средства оплаты, поскольку законодательное закрепление данных понятий от-
сутствует. Положение Банка России № 266-П относит платежные поручения, инкассовые 
поручения и т. д. к расчетным документам. В связи с этим не ясно, каким образом следует 
разграничивать документы, средства оплаты и платежные документы. 

Понятие электронного средства платежа регламентировано Федеральным законом 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе»: элек-
тронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в це-
лях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналич-
ных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, элек-
тронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических  
устройств [4].

Таким образом, исходя из смысла определения данного термина в категорию ЭСП 
включаются и платежные карты, и распоряжения о переводе денежных средств, и средства 
оплаты и т. д. Скорее всего, законодатель под термином «электронное средство платежа» 
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имел в виду не общее для всех категорий понятие, а что-то конкретное, не закрепленное 
нормативными документами, что порождает проблемы квалификации деяния на практике.

К электронным носителям информации можно отнести карты памяти, флеш-накопители, 
персональные компьютеры и т. д.

В качестве технических устройств злоумышленники зачастую используют специальные 
накладки на банкоматы – скиммеры или шиммеры, которые необходимы для получения 
информации с карт клиентов. Также популярностью пользуются накладки на клавиатуру, 
позволяющие узнать ПИН-код от платежной карты. Кроме того, имеют место случаи уста-
новки поддельных банкоматов.

Следующим элементом состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, явля-
ется объективная сторона деяния. В диспозиции нормы подробно указаны альтернативные 
действия: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка и сбыт. Стоит отме-
тить, что под изготовлением здесь понимается как частичная подделка средств платежа, 
так и полная.

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та уголовной ответственности (в данном случае – 16 лет) и совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 187 УК РФ. В некоторых случаях субъектов может быть несколько. На-
пример, при совершении преступления в соучастии с сотрудниками банков или каких-либо 
крупных организаций. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Таким образом, следует отметить, что ст. 187 УК РФ является одной из непростых норм, 
регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономической деятельно-
сти. Поэтому для правильного и эффективного ее применения законодателю необходи-
мо четко определить действия, относящиеся в соответствии со статьей к незаконным, по-
скольку от привлечения к уголовной ответственности злоумышленников зависят не только 
безопасность граждан, но и экономическая безопасность всего государства. 
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются задачи, стоящие перед подразде-
лениями уголовно-исполнительной системы по противодействию идеологии 
терроризма в свете требований Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 гг. Анализируются 
отдельные аспекты организационно-правовых норм обеспечения безопас-
ности органов и учреждений УИС в вопросах противодействия идеологии 
террористической угрозы, а также деятельность служб пенитенциарной си-
стемы по противодействию идеологии террористической направленности 
по итогам 2019–2023 гг. Особое внимание обращено на активизацию мер по 
повышению результативности в пресечении противоправного поведения и 
профилактического воздействия на лиц, отбывающих наказание и подвер-
женных влиянию идеологии терроризма и неонацизма, усиление разъясни-
тельной работы о неприятии идей массовых убийств и ответственности за 
совершение преступлений террористического характера; обеспечение в уч-
реждениях УИС полноты информационно-разъяснительных и просветитель-
ных материалов, средств наглядной агитации, дискредитирующих логику 
террористической идеологии.
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Активизация правонарушений и преступлений экстремистской направленности и тер-
рористического характера, все больше распространяющихся по территории Российской 
Федерации, создает серьезные проблемы в обеспечении безопасности государства и 
требует выполнения целого комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие 
государственных структур с общественными объединениями, где на современном этапе 
в качестве приоритетов рассматриваются нейтрализация и устранение факторов, способ-
ствующих развитию исследуемого деструктивного явления [1].

Организация эффективного механизма по профилактике террористической деятель-
ности стала наиболее важным направлением в работе правоохранительных органов и 
силовых структур, призванных обеспечивать государственную и общественную безопас-
ность страны.

Сформулированные в основных документах законодательного и нормативно-правово-
го регулирования (Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 34, 
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«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019–2023 годы», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2018 
№ Пр-2665, и др.) базовые стратегические направления политики государства по проти-
водействию экстремизму и терроризму, таких как способствовали активной деятельно-
сти силовых и правоохранительных структур, направленной на противодействие экстре-
мистским и террористическим проявлениям в тесном взаимодействии с федеральными 
и местными органами государственного управления и общественными организациями 
по сохранению в стране атмосферы нетерпимости к экстремистской и террористической 
идеологии, предупреждению разжигания межнациональной вражды. 

Соответствующие ведомства и структуры различного уровня в конце 2023 г. проана-
лизировали итоги реализации мероприятий, предусмотренных планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации до 2024 года. Однако на одном из засе-
даний Национального антитеррористического комитета по результатам борьбы с терро-
ризмом отмечалось, что, несмотря на предотвращение правоохранительными органами 
228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов, пресечена деятельность 
73 законспирированных ячеек и свыше 180 организованных преступных групп, обста-
новка по линии борьбы с экстремистской и террористической угрозой в стране остается 
сложной [2]. В рамках законодательства Российской Федерации в сфере противодей-
ствия терроризму силы и средства территориальных органов ФСИН приняли участие в 
222 антитеррористических учениях, проводимых руководителями оперативных штабов 
в субъектах Российской Федерации, в ходе которых отрабатывались совместные дей-
ствия силовых структур по пресечению террористических актов, в том числе на объектах  
УИС.

С целью дальнейшего противодействия террористической угрозе принят «Комплекс-
ный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–
2028 годы», утвержденный Президентом Российской Федерации 30.12.2023 № Пр-2610 
(План).

По реализации обозначенных в настоящем Плане задач по противодействию идеоло-
гии терроризма особое внимание обращено на деятельность правоохранительных органов 
и силовых структур. И среди них немаловажная роль отведена службам и подразделениям 
уголовно-исполнительной системы, в задачи которых входят: повышение результативно-
сти профилактических мероприятий в отношении лиц, склонных к идеологии неонацизма 
и терроризма; усиление разъяснительной работы и доведение информации до лиц, отбы-
вающих наказание, о неприятии идей массовых убийств и ответственности за совершение 
преступлений террористического характера; обеспечение в учреждениях УИС полноты ин-
формационно-разъяснительных и просветительных материалов, средств наглядной агита-
ции, печатных и аудиовизуальных материалов, дискредитирующих логику террористиче-
ской идеологии, с обязательным ознакомлением ими спецконтингента.

Особое внимание при выполнении мероприятий профилактического характера должно 
быть уделено состоящим на различных формах учета в органах и учреждениях УИС лицам, 
придерживающимся идеи радикальных движений и криминальных субкультур.

В ходе выполнения мероприятий общей профилактики внимание необходимо обратить 
на усиление профилактики правонарушений несовершеннолетних и лиц, находившихся 
под влиянием неонацистских структур и проявляющих активный интерес к террористиче-
скому и деструктивному контенту радикальной насильственной и суицидальной направ-
ленности.
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Несмотря на проводимую личным составом и учеными нашего ведомства информа-
ционно-пропагандистскую работу, направленную на противодействие террористической 
и экстремистской деятельности, сотрудникам уголовно-исполнительной системы пред-
писано активнее участвовать в проводимых всероссийских и региональных, в том числе 
молодежных, мероприятиях (конференциях, круглых столах и пр.), в ходе которых давать 
соответствующие разъяснения о сущности террористической и иной деструктивной идео-
логии и ответственности за ее пропаганду. 

В уголовно-исполнительной системе 1483 священника закреплены за учреждениями, в 
которых насчитывается 1466 объектов, использующихся для проведения религиозных об-
рядов и церемоний, в том числе 996 зданий и помещений для исповедующих православие, 
401 – для исповедующих ислам, 17 – для исповедующих иудаизм, 30 – для исповедующих 
буддизм, 22 – для иных религиозных течений. Поэтому для противодействия распростра-
нению террористической идеологии в местах религиозного культа необходимо разъяснять 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным, особенно из числа иностранных граждан, 
имеющих намерения заниматься религиозной деятельностью на территории России, по-
ложения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за 
участие в террористической деятельности и несообщение о ней, а также объяснять содер-
жание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В настоящее время в учреждениях УИС отбывают наказание представители различных 
религиозных конфессий, и, безусловно, важно при противодействии пропагандистскому 
воздействию изучать и выявлять в библиотечных фондах учреждения издания, содержа-
щие информацию террористического, экстремистского и деструктивного характера, обе-
спечивать активное и своевременное их изъятие.

Сотрудникам служб и подразделений уголовно-исполнительной системы в рамках 
решения задач по дерадикализации и отказа осужденных от дальнейшего участия в тер-
рористической деятельности необходимо привлекать психологов, представителей обще-
ственных и религиозных организаций к проведению информационно-просветительских 
и воспитательных мероприятий с осужденными. В рамках пенитенциарной пробации при 
осуществлении воспитательной работы важно организовывать мероприятия по формиро-
ванию у осужденных антитеррористического мировоззрения.

В целях предупреждения рецидивной преступности со стороны лиц, отбывших наказа-
ние за террористическую деятельность, следует проводить мероприятия социальной на-
правленности, предусматривающие их вовлечение в профессиональную и общественную 
деятельность, ресоциализацию и реинтеграцию в общество.

При реализации профилактической работы с лицами, состоящими на различных фор-
мах учета, сотрудникам УИС во взаимодействии с представителями общественных, рели-
гиозных организаций необходимо шире разъяснять преступную сущность терроризма, его 
деструктивную идеологию, активнее привлекать осужденных к волонтерской и иной соци-
ально полезной деятельности.

Следует уделять особое внимание лицам, отбывающим наказание и подверженным 
криминальным субкультурам, идеям движений и сообществ, деструктивным идеологиям и 
склонности к насильственному поведению, пропагандирующим совершение резонансных 
насильственных преступлений, стремящимся вовлекать в свою деятельность террористи-
ческого характера других осужденных.

При организации работы в пенитенциарных учреждениях новых субъектов Российской 
Федерации необходимо активнее проводить работу по разъяснению правовых норм за-
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конодательства, предусматривающих уголовную ответственность за участие в террори-
стических организациях и содействие, несообщение о преступлениях террористической 
направленности.

Кроме того, необходимо постоянно анализировать и оценивать эффективность реа-
лизации профилактических мероприятий с учетом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, мониторингов. Обеспечить ежегодное планирование мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и своевременное внесение коррективов в про-
филактическую работу. 

Научным и образовательным учреждениям УИС проведение научных исследований по 
противодействию идеологии терроризма и внедрению их результатов в практическую де-
ятельность следует осуществлять во взаимодействии и согласовании с аппаратом Нацио-
нального антитеррористического комитета.

Необходимо помнить, что за эффективность и качество профилактической работы по 
реализации Плана на руководителей, ответственных за ее организацию и контроль, воз-
лагается персональная ответственность. 

Работа служб и подразделений уголовно-исполнительной системы по пресечению 
противоправной террористической деятельности в настоящее время продолжается, и 
повышение качества результатов их работы в дальнейшем, несомненно, будет способст-
вовать выполнению важнейшей задачи в противодействии террористической угрозы.

Безусловно, выполнить поставленные цели по пресечению правонарушений и престу-
плений экстремистской направленности и террористического характера невозможно без 
научного обеспечения и теоретически обоснованной организации деятельности служб 
и подразделений УИС по реализации стоящих задач.

Оперативная заинтересованность и совместная активная деятельность сотрудников 
служб и подразделений УИС по противодействию распространению террористической 
идеологии будет способствовать выполнению одной из важнейших задач в обеспечении 
безопасности страны [3].
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается проблема изменения вида исправи-
тельного учреждения в отношении осужденных за особо тяжкие преступле-
ния, отбывающих наказание в исправительной колонии (далее – ИК) строгого 
режима. В статье проведен анализ изменений в УИК РФ, а также предлага-
ются пути совершенствования уже существующих норм в этой области для 
обеспечения эффективного исправления и ресоциализации осужденных. 
Анализируются проблемы применения норм, регулирующих перевод из ис-
правительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Также приве-
дены статистических данные ФСИН России для анализа применения инсти-
тута изменения вида исправительного учреждения. В статье предлагается в 
п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ добавить обязательное условие в виде нахождения в 
облегченных условиях содержания для применения перевода в колонию-по-
селение в отношении осужденных, отбывающих наказание в ИК строгого ре-
жима. Это позволит соблюсти принцип последовательности и постепенности 
применения поощрительных мер в отношении осужденных за особо тяжкие 
преступления. Особое внимание уделяется анализу норм уголовного и уго-
ловно-исполнительного права. Актуальность темы обусловлена важностью 
изменения вида исправительного учреждения как средства ресоциализации 
осужденных. Представляется, что данные изменения будут способствовать 
повышению эффективности исполнения наказаний. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осужденные за особо тяжкие преступления; исправи-
тельная колония строгого режима; изменение вида исправительного учреж-
дения; изменение условий отбывания наказания.
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A b s t r a c t . The article deals with the problem of changing the type of correctional 
institution in relation to those convicted of particularly serious crimes serving 
sentences in a correctional facility of a strict regime. The article analyzes changes 
in the penal system and also proposes ways to improve existing norms in this area 
to ensure effective correction and re-socialization of convicts. Problems of applying 
norms regulating the transfer from a high-security correctional facility to a panel 
settlement are analyzed. Statistical data of the Federal Penitentiary Service are 
also provided in the analysis of the application of the institution of changing the 
type of correctional institution. The article proposes to add in paragraph “d” of Part 
2 of Article 78 of the Penal Code of the Russian Federation a mandatory condition, 
such as being in light conditions of detention, for the transfer of a convict from a 
strict regime correction facility to a penal settlement. This will allow observing the 
principle of consistency and gradual application of incentive measures against 
those convicted of particularly serious crimes. Special attention is paid to the 
analysis of norms of criminal and penal law. The relevance of the topic is caused 
by the importance of changing the type of correctional institution as a means of 
resocialization of convicts. It seems that these changes will contribute to improving 
effectiveness of the execution of sentences. 

Key w o r d s : convicted of particularly serious crimes; high-security correctional 
facility; changing the type of correctional institution; changing conditions of serving 
a sentence.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Sarkisyan L.A. On the issue of changing the type of correctional 
institution in relation to convicts serving sentences in a high-security correctional 
facility. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and 
public law, 2024, no. 2 (26), pp. 164–172. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.020.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации постоянно со-
вершенствуется путем внесения изменений в УИК РФ, принятием подзаконных актов и др. 
Недавние изменения показывают повышенное внимание законодателя к ресоциализации 
осужденных к лишению свободы и процессу их исправления, а также дифференциации 
условий и индивидуализации наказания. Стимулирование правопослушного поведения у 
осужденных является главной задачей уголовно-исполнительной политики государства, 
для решения которой законодатель анализирует практику применения института измене-
ния вида исправительного учреждения. Это позволяет совершенствовать поощрительные 
нормы путем внесения изменений в уже действующие нормы уголовно-исполнительного 
законодательства, которые улучшают правовое положение осужденных. В ходе обсужде-
ний целесообразности принятия данных изменений в Государственной Думе Российской 
Федерации была представлена пояснительная записка к проекту Федерального закона  
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«О внесении изменения в статью 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации». Один из аргументов для принятия изменений в УИК РФ основывался на статисти-
ческих данных ФСИН России, согласно которым за первые 2 месяца 2022 г. из ИК строгого 
режима в колонии-поселения были переведены только 744 чел., осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений (в 2021 г. – 4577 чел., в 2020 г. – 5351 чел.). Общее количество 
переведенных осужденных из ИК строгого режима в колонию-поселение за весь 2022 г. со-
ставило 6372 чел., что свидетельствует о положительной динамике [1, с. 379] и обусловлено 
деятельностью воспитательных и социальных служб учреждений и органов УИС. 

15 июля 2022 г. в ходе выступления в Государственной Думе Российской Федерации за-
меститель министра юстиции Российской Федерации А. В. Логинов отметил, что 75 % лиц, 
отбывающих наказание в виде принудительных работ, осуждены за особо тяжкие престу-
пления и направлены в исправительные центры на основании ст. 80 УК РФ [2]. Это негатив-
но сказывается на исправительных центрах: происходит нарушение принципа последова-
тельного и постепенного применения поощрительных средств при переводе осужденных 
из ИК строгого режима в колонию-поселение. По мнению А. В. Логинова, «у осужденных за 
особо тяжкие преступления право на замену неотбытой части наказания на принудитель-
ные работы возникает после отбытия ими не менее половины срока наказания в ИК стро-
гого режима, а право на перевод в колонию-поселение, которая, по сути, является проме-
жуточным звеном между ИК строгого режима и принудительными работами, – по отбытии 
не менее двух третей срока наказания. Изменения, которые были внесены в ст. 78 УИК РФ, 
призваны урегулировать сложившееся несоответствие принципу последовательности» [2]. 
Вышеупомянутый принцип применения поощрительных норм и институтов позволит осуж-
денному пройти весь процесс ресоциализации путем нахождения его в окружении, соот-
ветствующем его уровню исправления.

Таким образом, мы видим значительное сокращение числа осужденных за особо тяж-
кие преступления, которые получили возможность перевода из ИК строгого режима в 
колонию-поселение, что негативно сказывается на развитии института изменения вида 
исправительного учреждения. Существуют различные причины сокращения количества 
переводов осужденных за особо тяжкие преступления в колонии-поселения с улучшением 
их правового положения. Так, Р. М. Воронин считает, «что главной причиной является кон-
куренция данного института изменения вида исправительного учреждения с другими по-
ощрительными институтами и, прежде всего, с институтом условно-досрочного освобож-
дения» [3, с. 113]. Ю. А. Кашуба же считает, «что институт изменения вида исправительного 
учреждения в конкуренции уступает институту изменения условий содержания в пределах 
одного исправительного учреждения» [4, с. 52]. 

Нам же представляется, что причиной сокращения числа переводов осужденных яв-
ляется конкуренция по формальным основаниям с институтом замены неотбытой части 
наказания более мягким видом. В связи с этим можно привести пример. В п. «г» ч. 2 ст. 78 
УИК РФ законодатель предусмотрел изменение вида исправительного учреждения. В слу-
чае отбытия половины срока наказания положительно характеризующиеся осужденные, 
совершившие особо тяжкие преступления, имеют право на перевод из ИК строгого режи-
ма в колонию-поселение. В свою очередь норма ч. 2 ст. 80 УК РФ устанавливает замену 
неотбытой части наказания в виде принудительных работ в случае отбытия не менее поло-
вины срока наказания осужденными, совершившими особо тяжкие преступления. 

Таким образом, сроки институтов замены неотбытой части наказания более мягким и 
изменения вида исправительного учреждения схожи, поэтому осужденные отдают пред-
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почтение замене неотбытой части наказания. Чтобы избежать конкуренции институтов, 
законодатель изменил срок отбытия наказания до ⅔ назначенного приговором суда срока 
лишения свободы для замены неотбытой части наказания более мягким. Данные измене-
ния позволят осужденным делать выбор в пользу института изменения вида исправитель-
ного учреждения, что позволит соблюсти принцип последовательности и постепенности, а 
также улучшить процесс ресоциализации осужденных к лишению свободы. Также данные 
меры позволят повысить эффективность социальной адаптации осужденного в исправи-
тельной колонии с более мягким режимом, что в будущем снизит процент рецидивных пре-
ступлений [5, с. 102].

Причиной уменьшения количества переводов осужденных из ИК строгого режима в 
колонию-поселения является и увеличение доли осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, среди которых претендентов на перевод, как правило, меньше, чем среди 
осужденных за преступления небольшой и средней тяжести [6, с. 614].

Федеральным законом от 24.06.2023 № 285-ФЗ (далее – ФЗ от 24.06.2023) были внесе-
ны изменения в ст. 78 УИК РФ. Тем самым положительно характеризующихся осужденных 
за совершение особо тяжких преступлений при отбытии не менее половины срока наказа-
ния могут перевести из ИК строгого режима в колонию-поселение. 

Данные изменения указывают на гуманизацию уголовно-исполнительной полити-
ки Российской Федерации, то есть государство стремится стимулировать осужденных к 
исправлению. Для реализации этих целей законодатель использует институт изменения 
вида исправительного учреждения, благодаря чему у осужденных, совершивших особо 
тяжкие преступления, сначала будет возникать формальное основание для обращения в 
суд с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения, а позднее будет на-
ступать право на обращение в суд с ходатайством об УДО от отбывания наказания либо о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Поэтапная смена вида 
исправительного учреждения позволит подготовить осужденных за особо тяжкие престу-
пления к возвращению в общество после освобождения из мест лишения свободы, то есть 
позволит ускорить процесс ресоциализации осужденных.

Следует отметить, что внесенные ФЗ от 24.06.2023 изменения, в частности в п. «г» 
ст. 78 УИК РФ, значительно улучшили положение осужденных за особо тяжкие преступле-
ния, речь идет о лицах, которые были осуждены до принятых изменений в п. «г» ч. 2 ст. 78 
УК РФ, так как установленный законодательством срок отбытия наказания для перевода из 
ИК строгого режима в колонию-поселение сокращается с ⅔ до половины. В соответствии 
с ч. 1 ст. 10 УК РФ закон имеет обратную силу, если он улучшает положение лица, совер-
шившего преступление, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие 
деяния до вступления соответствующей нормы в силу. В связи с этим положительно ха-
рактеризующиеся осужденные за особо тяжкие преступления до 24.06.2023 по отбытии 
не менее половины срока наказания имеют возможность перевода из ИК строгого режима 
в колонию-поселение. Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» от 24.09.2022 № 365-ФЗ из абз. 4 ч. 2 ст. 80 УК РФ слова «либо не менее половины 
срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работа-
ми» были удалены. 

Также ч. 2 ст. 6 УК РФ устанавливает обратную силу закона, то есть осужденные за осо-
бо тяжкие преступления до внесения данных изменений могут претендовать на замену 
неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания. Это касается и осужденных, 
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которые совершили особо тяжкие преступления до внесения изменений в п. «г» ч. 2 ст. 78 
УИК РФ, они также имеют право перевода из ИК строгого режима в колонию-поселение по-
сле отбытия ими половины срока наказания. 

По нашему мнению, положения, внесенные в УИК РФ ФЗ от 24.06.2023, являются важ-
ными. Это подтверждает ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации, закрепляющая, 
что каждый осужденный за преступление имеет право на помилование и смягчение на-
казания. Изменение вида исправительного учреждение это и есть смягчение приговора. В 
данном случае возникает вопрос: почему законодатель так поздно вносит эти изменения, 
ведь право на смягчение приговора есть у каждого осужденного независимо от тяжести 
совершенного им преступления? В предыдущей редакции УИК РФ, на наш взгляд, про-
сматривается ограничение прав осужденных за особо тяжкие преступления на изменение 
вида исправительного учреждения. Однако не все осужденные за особо тяжкие престу-
пления, отбыв половину срока наказания, могут быть переведены из ИК строгого режима в 
колонию-поселение. Законодатель в вышеуказанном федеральном законе предусмотрел 
исключение для определенных категорий преступлений, за совершение которых осуж-
денные должны отбыть не менее ⅔ срока наказания для изменения вида исправительно-
го учреждения. В частности, к таким категориям относятся преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и их прекурсоров, террористической деятельностью или организацией пре-
ступного сообщества (преступной организации) или участием в нем, а также с хищением, 
вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств или с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. 

Предлагаемое исключение соответствует принципу уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации, содержащемуся в ст. 6 УК РФ, в соответствии с которым наказание и 
иные меры уголовно-правового характера должны быть соразмерны характеру и степени 
общественной опасности преступления. Выделение данных преступлений также обуслов-
лено повышенной общественной опасностью личности преступника, то есть способностью 
лица совершить новое преступление. По этой причине законодатель и установил повышен-
ный срок отбывания наказания для лиц, совершивших перечисленные преступления. Тем 
самым осужденные, совершившие особо тяжкие преступления не из числа вышеуказан-
ных составов, не являются лицами повышенной общественной опасности.

Одним из условий перевода осужденного из ИК строгого режима в колонию-поселение 
является его положительная характеристика, то есть учет данных о его поведении за пери-
од отбывания наказания, его отношение к труду, а также соблюдение правил внутреннего 
распорядка. При следовании этим нормам осужденного могут перевести в облегченные 
условия отбывания наказания. В уголовно-исполнительном праве в отношении осужден-
ных также предусмотрен институт перевода из одних условий отбывания наказания в дру-
гие с облегчением или ужесточением участи осужденного в пределах одного исправитель-
ного учреждения, данный институт действует в качестве поощрительных мер в отношении 
осужденных. 

Таким образом, для перевода осужденного из ИК строгого режима в колонию-посе-
ление ему необходимо положительно зарекомендовать себя перед администрацией ИК и 
находится в облегченных условиях отбывания наказания. Только после этого осужденный 
будет иметь возможность перевода. Без этого основания институт изменения вида ис-
правительного учреждения не будет функционировать. Временной фактор нахождения в 
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облегченных условиях позволяет удостовериться в степени исправления осужденного [7, 
с. 80]. В свою очередь институт изменения условий отбывания наказания позволяет в рам-
ках одного исправительного учреждения показать, как протекает исправление осужденно-
го. Связано это с тем, что данный институт действует в качестве поощрительных мер. 

По мнению профессора С. Л. Бабаяна, меры поощрения являются одним из важных 
элементов уголовно-исполнительных норм, которые эффективно используются исправи-
тельными учреждениями для стимулирования у осужденных правопослушного поведения 
[8, с. 4]. Улучшение условий отбывания наказания при применении поощрительных норм 
изменения вида исправительного учреждения эффективно воздействует на осужденных 
и способствует положительной динамике их поведения во время отбывания наказания. 
Указанные меры распространяются на положительно характеризующихся осужденных, 
однако законодатель в ч. 4 ст. 78 УИК РФ установил условия для перевода в другой вид 
исправительного учреждения злостных нарушителей установленного порядка отбывания 
наказания [9, с. 137]. 

Статья 87 УИК РФ регламентирует условия, в которых могут находиться осужденные 
в рамках одного исправительного учреждения: обычные, облегченные и строгие. В ст. 122 
УИК РФ содержатся условия, при выполнении которых осужденный к лишению свободы 
может быть переведен из одних условий в другие. Например, вновь поступившие в ИК 
строгого режима отбывают наказание в обычных условиях, кроме тех, кто был осужден за 
умышленные преступления в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Стоит 
отметить, что в ходе изменения условий отбывания наказания также происходит и диффе-
ренциация осужденных, то есть в зависимости от степени исправления к осужденным бу-
дут применяться разные правоограничения и различные виды карательного воздействия, 
что позволит более эффективно проводить воспитательную работу с осужденными.

Законодатель предусмотрел порядок поощрения осужденных за правомерное пове-
дение и положительное отношение к труду в период отбывания наказания. Положительно 
характеризующиеся осужденные по отбытии не менее девяти месяцев срока наказания в 
обычных условиях могут быть переведены в облегченные условия отбывания наказания. 
Данная система перевода достаточно эффективна, так как происходит дифференциация 
осужденных по их поведению и процессу исправления. 

Нам представляется целесообразным усовершенствовать данную систему изменения 
условий. Необходимо внести меры предупреждения, то есть если осужденный получает 
один из видов взысканий, которые установлены ч. 1 ст. 115 УИК РФ, то он остается в тех же 
условиях. Только получив два и более взыскания, осужденный может быть переведен в бо-
лее строгие условия. Также в качестве поощрений за правомерное поведение взыскания, 
полученные за нарушения, могут быть сняты после истечения определенного времени. Эти 
меры стимулируют осужденных к правопослушному поведению обусловливают увеличе-
ние количества осужденных, находящихся в облегченных условиях содержания, что в свою 
очередь будет способствовать сокращению нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказания среди осужденных. Снижение напряженности осужденных в облегченных 
условиях содержания позволят сделать пребывание в исправительных учреждениях ме-
нее негативным и тягостным, что повысит мотивацию осужденных к изменению и процессу 
ресоциализации. Это даст возможность усовершенствовать институт изменения условий 
отбывания наказания, что повлияет и на институт изменения вида ИК. 

Анализируя ст. 78 УИК РФ, можно отметить, что в п. «б» ч. 2 данной статьи отсутствует 
дополнительное требование нахождения осужденного в облегченных условиях содержа-
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ния для дальнейшего перевода в ИК строгого режима, тогда как в п. «в» ч. 2 такое требо-
вание указано. То есть, для осужденных за особо тяжкие преступления, которые отбывают 
наказание в ИК строгого режима, не действует принцип последовательности и постепен-
ности применения поощрительных мер. А для осужденных, отбывающих наказание в ИК 
общего режима, есть требование нахождения в облегченных условиях не менее ¼ срока 
наказания. Для соблюдения вышеуказанного принципа необходимы условия применения 
данной поощрительной меры в отношении осужденных за особо тяжкие преступления по 
образцу с осужденными, которые отбывают наказание в ИК общего режима. В этом случае 
принцип последовательности поощрительных мер будет соблюдаться, также это позво-
лит повысить эффективность организации исправительного процесса. Однако, по мнению 
Ю. А. Кашубы, Р. В. Ушакова, «дополнительные требования для перевода из ИК общего ре-
жима в колонию-поселение создают препятствия, которые часто являются труднопреодо-
лимым либо непреодолимым барьером для перевода значительного количества осужден-
ных» [10, с. 61]. Также О. А. Алфимова, рассуждая о норме, устанавливающей изменение 
вида исправительного учреждения, задается вопросом: «принципиальная ли позиция за-
конодателя или же упущение с его стороны – отсутствие требования к осужденным, отбы-
вающим наказания в ИК строгого режима, отбывания наказания в облегченных условия для 
их перевода в колонию-поселение» [11, с. 12]. В свою очередь С. Л. Бабаян считает, «что от-
бывание наказания осужденных в облегченных условиях является одним из критериев по-
ложительно характеризующегося осужденного, а также требованием для перевода осуж-
денного из ИК строгого режима в колонию-поселение. Используя данный метод, принцип 
последовательности и постепенности применения поощрительных институтов уголовно-
исполнительного права будет действовать» [12, с. 14]. Рассматриваемый принцип предпо-
лагает, что поощрительное воздействие на осужденных должно быть последовательным и 
соответствовать процессу их ресоциализации.

Представляется, что осужденные, видя положительные для них моменты будут стре-
миться попасть в облегченные условия отбывания наказания. Указанная система позволит 
зафиксировать достижение осужденными определенной степени исправления. В будущем 
эти достижения будут способствовать дальнейшему правопослушному поведению, а также 
переводу осужденных из ИК строгого режима в колонию-поселение. 

Одним из важных факторов изменения условий отбывания наказания помимо отбытия 
определенной части наказания является поведение осужденного в период отбывания на-
казания в виде лишения свободы. Также фактором изменения условий отбывания наказа-
ния является отсутствие взысканий в период отбытия наказания, это свидетельствует о 
характере поведения осужденного. Законодатель для правового регулирования данного 
вопроса также установил сроки погашения полученных взысканий. Исходя из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что главной целью данного института является создание более 
благоприятной и сбалансированной среды, способствующей реабилитации и успешной 
ресоциализации осужденных.

Таким образом, изменение условий отбывания наказания осужденным за особо тяж-
кие преступления является сложной и многогранной задачей. В свете постоянно меняю-
щихся требований и стандартов в области уголовно-исполнительного права необходимо 
постоянно анализировать и развивать институт изменения исправительного учреждения. 
Также необходимо совершенствовать поощрительные меры в отношении осужденных для 
стимулирования у них правопослушного поведения. В последующем это позволит успеш-
но пройти ресоциализацию, используя принцип последовательного и постепенного при-
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менения поощрительных средств. Анализируя вышеуказанные институты, видно, что все 
элементы пенитенциарной системы действуют в общей совокупности и создают систему 
отбывания наказаний.
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А н н о т а ц и я . В статье показано значение методов прикладной психологии 
для раскрытия и расследования преступлений. Отмечено, что на современ-
ном этапе развития психологические знания являются наиболее востребо-
ванными как в теоретическом курсе традиционной криминалистики, где пред-
лагается новое направление – криминалистическая диагностика лжи, так и 
в правоприменительной деятельности. Проведенный анализ отечественной 
и зарубежной литературы, посвященной исследованиям в области приклад-
ной психологии, свидетельствует, что когнитивное интервью – самая значи-
мая разработка в судебной психологии за последние двадцать лет. Автором 
рассматриваются возможности когнитивного интервью как одного из эффек-
тивных методов прикладной психологии, способствующего активизации па-
мяти человека, вовлеченного в орбиту уголовного судопроизводства, для 
получения криминалистически значимой информации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : методы прикладной психологии; когнитивное интер-
вью; активизация памяти; участники уголовного судопроизводства; раскры-
тие и расследование преступлений. 
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A b s t r a c t . The article shows the importance of applied psychology methods for 
the detection and investigation of crimes. It is noted that nowadays psychological 
knowledge is most in demand both in the theoretical course of traditional criminology 
with a new direction, such as forensic diagnosis of lies, and in law enforcement 
activities. The analysis of domestic and foreign literature devoted to research in the 
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field of applied psychology shows that cognitive interview is the most significant 
development in forensic psychology over the past twenty years. The author 
considers possibilities of cognitive interview as one of the effective methods of 
applied psychology contributing to the activation of the memory of a person involved 
in criminal proceedings to obtain criminally significant information. 

Key w o r d s : methods of applied psychology; cognitive interview; memory activation; 
participants in criminal proceedings; detection and investigation of crimes.

5.1.4. Criminal law sciences.
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В раскрытии и расследовании преступлений законодательством Российской Федера-
ции большое внимание уделяется изучению личности участников уголовного судопроиз-
водства: потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. Так, в соответствии с 
ч. 3 ст. 60, ст. 61, 63 УК РФ устанавливает основания привлечения к уголовной ответствен-
ности, индивидуализацию уголовной ответственности и наказания, причин и условий, 
способствовавших совершению преступления. Помимо этого, ч. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
регламентируется, что изучение личности подозреваемого, обвиняемого является обсто-
ятельством, подлежащим доказыванию в уголовном судопроизводстве. С учетом требова-
ний указанных законодательных актов рассмотрим роль психологии в диагностировании 
перечисленных субъектов, попавших в орбиту уголовного судопроизводства, при раскры-
тии и расследовании преступлений.

В этом плане современный этап развития психологических знаний является наиболее 
востребованным как для теоретического курса традиционной криминалистики [1], так и 
для правоприменительной деятельности. Среди системы методов диагностирования це-
лесообразно подробно рассмотреть некоторые из психологических методов, поскольку их 
приоритетное использование в криминалистике в целом и криминалистической тактике в 
частности бесспорно. Обращение к психологии актуально прежде всего при производстве 
следственных действий: осмотре, производстве допроса, очной ставке, предъявлении для 
опознания, назначении судебных экспертиз и др. [2].

В юридической психологии применительно к проблематике нашей статьи выделяют 
следующие формальные методы: наблюдение, экспериментальный метод, беседа (интер-
вью), анкетный метод (анкетирование), профайлинг и др. Отметим, что они разработаны 
для решения частных задач психологии, а впоследствии были интегрированы в процесс 
расследования и раскрытия преступлений. 

Например, универсальный метод наблюдения применяется практически при производ-
стве любых следственных действий: допросе, очной ставке, проверке показаний на месте, 
освидетельствовании, следственном эксперименте и т. д. Поскольку он сопряжен с целеу-
стремленным, планомерным изучением психических явлений, то имеет важное значение и 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, например опроса, так как в послед-
нем случае оперативный сотрудник внимательно наблюдает за внешними проявлениями 
опрашиваемого, ранее воспринимавшем разнообразную информацию о расследуемом 
событии и внешнем облике наблюдаемого человека. Это прежде всего его анатомо-фи-
зиологические признаки (внешний облик в целом и отдельные его элементы), проявление 
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функционально-двигательных навыков (движения, скорость речи и др.), а также сопутству-
ющие признаки (одежда, особенности ее ношения, аксессуары и т. д.). Возможности полу-
чения данной информации будут нами рассмотрены далее по тексту.

Наряду с наблюдением в зависимости от фактических обстоятельств расследуемого 
преступления активно применяется и другой метод визуальной психодиагностики – экс-
периментальный. При этом происходит изучение поведения собеседника, его реакции, 
движений, манеры разговаривать, мимики и т. д. с целью определения его темперамента и 
построения тактической линии поведения сотрудника с изучаемым человеком. Полученная 
информация о выявленных характеристиках может применяться при проведении других 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых ранее из-
вестная информация либо подтверждается, либо опровергается.

На изучение психологических особенностей лица, попавшего в сферу уголовного судо-
производства, направлен и биографический метод, заключающийся в сборе и обобщении 
данных биографического характера, что позволяет с учетом выявленных способностей из-
учаемого прогнозировать поведение и возможность совершения неординарных действий.

Применение этих методов при допросе является ответственным следственным дей-
ствием. Именно благодаря правильному построению плана допроса и его проведения сле-
дователь может получить криминалистически значимую информацию для расследования 
преступления. Так, при проведении допроса в качестве тактических приемов используются 
методы наблюдения, беседы, библиографичский метод и др., при проведении следствен-
ного эксперимента, проверке показаний на месте (помимо вышеназванных методов) – эле-
менты психологического эксперимента и др.

Отметим, что кроме рассмотренных формальных используют и неформальные методы 
исследования личности или группы лиц – интуитивные методы. Они основаны на личност-
ных свойствах сотрудника правоохранительных органов, в частности оперативного сотруд-
ника, его профессионализме, жизненном опыте и в первую очередь интуиции. В практике 
раскрытия и расследования преступления именно интуитивный метод позволяет опера-
тивно раскрывать преступления по горячим следам. 

Поскольку данные методы активно применяются для решения задач раскрытия и рас-
следования преступлений, целесообразно подробнее остановиться на новом методе при-
кладной психологии – когнитивном интервью как одном из эффективных методов активи-
зации памяти участников уголовного судопроизводства [3].

Отметим, что данный метод был разработан американскими учеными-психологами 
Р. Фишером и Э. Гейзельманом и с середины 1980-х гг. широко и эффективно использует-
ся правоохранительными органами зарубежных стран, в частности США, Канады, Велико-
британии, Германии, Бразилии, Испании, Австралии, Новой Зеландии и т. д. Суть данного 
метода состоит в использовании системы специальных приемов, базирующихся на дости-
жениях когнитивной психологии, с целью активизации памяти очевидцев преступления. 
Поскольку метод когнитивного интервью не требует базовой психологической подготов-
ки, его может использовать в профессиональной деятельности любой сотрудник: следо-
ватель, дознаватель, оперативный сотрудник, в том числе и привлеченный специалист. В 
нашей стране данный метод применяется сотрудниками Следственного комитета Россий-
ской Федерации на основании информационного письма от 19.02.2012 № 215-12775-12/6 
«О применении методов прикладной психологии в расследовании преступлений».

Воспроизводимая участниками уголовного судопроизводства информация носит иде-
альный характер, поэтому она, благодаря применению данного метода, позволяет повы-
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сить количественный и качественный объем информации, получаемой при допросе, про-
ведении очной ставки и других следственных действиях, а также опросе. Несомненно, при 
использовании метода когнитивного интервью, направленного на активизацию памяти 
различных категорий очевидцев, важно соблюдать требования уголовно-процессуального 
законодательства, а также этические нормы.

В специальной литературе приводятся тактические рекомендации по проведению до-
проса с использованием метода когнитивного интервью [4, с. 16–19]. Его особенностью 
выступает базирование на фундаментальных законах, основанных на принципах работы 
человеческой памяти: во-первых, в памяти идеальный след состоит из большого числа пе-
рекрывающихся элементов как при запоминании исходной информации, так и при ее вос-
поминании; во-вторых, если воспроизводимая информация не может быть восстановлена 
одним из возможных способов вспоминания события, то она может оказаться доступной 
при применении другого способа.

Опираясь на эти положения, авторы когнитивного интервью разработали четыре базо-
вые техники восстановления в памяти идеальных следов о событии преступления. 

Два из этих методов вспоминания (мнемотехнических приемов) нацелены на повыше-
ние эффективности вспоминания частично связанных элементов памяти. Они основаны 
на описании всех деталей воспринятой ранее информации независимо от их очевидной 
важности. Свидетель или потерпевший должен полно и свободно описать события, пред-
ставить все подробности (детали), которые он может вспомнить, даже те, которые кажутся 
малозначительными, не относящимися к наблюдаемому событию и т. д. Затем следует вос-
становить контекст – внутреннее состояние и внешнее окружение, для чего предлагается 
мысленно представить пережитое событие, вспомнить свои переживания и окружение, в 
котором оно произошло. Следователь или специалист могут попросить очевидца восста-
новить подробности события и психофизическое состояние всех участников, включая его 
собственное.

Вторые методы, касающиеся способов получения информации, направлены на изме-
нение последовательности вспоминания и перспективы. В первом случае следователь или 
специалист должны попросить очевидца описать событие в различном порядке, например 
в обратном хронологическом, начиная с последнего эпизода, или с наиболее запомнив-
шегося момента, которые очевидец вспомнил. Второй заключается в том, что следователь 
или специалист должны попросить очевидца описать событие с точки зрения другого сви-
детеля, преступника или жертвы (изменение перспективы). 

Эффективность этих техник подтверждается экспериментальными исследованиями и 
следственной практикой. По сравнению с классическими, стандартными методами и прие-
мами допроса, разработанными в криминалистике, когнитивное интервью, имеющее суще-
ственные различия в содержательном наполнении отдельных этапов, позволяет получить 
значительно больше информации без увеличения количества ошибок и искажений (от 30 
до 70 % по сравнению со стандартным полицейским допросом). Для уточнения информа-
ции, полученной в ходе общего рассказа, в данном случае используются дополнительные 
приемы активизации памяти, направленные на облегчение вспоминания деталей, таких как 
внешний вид («Напоминает ли Вам преступник того, кого Вы знаете?»), объекты («Насколько 
тяжело было поднимать этот предмет?»), речевые характеристики («Использовал ли пре-
ступник в своей речи необычные или иностранные слова, клички?») и т. п. [4, с. 16]. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей в области криминалисти-
ческой психологии считают, что когнитивное интервью – самая значимая разработка в су-
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дебной психологии за последние двадцать лет. По мнению зарубежных ученых, данный 
метод активизации памяти сопоставим по эффективности с гипнорепродукцией памяти 
(судебный гипноз), нейролингвистическим программированием, полицейским допросом и 
рядом других [4, с. 6]. В отличие от судебного гипноза он не требует письменного согласия 
на проведение процедуры. 

Для достижения положительного результата важно учитывать желание очевидца пре-
ступления, а не убежденность в бесполезности данного мероприятия, его заинтересован-
ность в оказании помощи следствию для раскрытия и расследования преступления. У дан-
ного участника уголовного судопроизводства не должно быть психических отклонений или 
черепно-мозговой травмы, нарушения мозговой деятельности вследствие алкогольной 
или наркотической интоксикации и т. п.), также следует учитывать наличие любого забо-
левания в тяжелой (активной) стадии и негативных старческих изменений для свидетелей 
или потерпевших преклонного возраста, таких, например, как старческий маразм, болезнь 
Альцгеймера и др. В случаях, если очевидец болен алкоголизмом с проявлением специ-
фических данному заболеванию симптомов или регулярно применяет наркотические (пси-
хотропные) средства, прежде чем проводить сеанс по активизации памяти, необходимо в 
отношении данных лиц назначить и произвести психолого-психиатрическую экспертизу. 

В случае, если участники уголовного судопроизводства – очевидцы события не гото-
вы или не уверены в своих показаниях по объективным причинам, например, особенности 
органов зрения, слуха и т. п., применение когнитивного метода должно быть ограничено, 
интервью может применяться только к очевидцам, которые готовы сотрудничать со след-
ствием. Причем, чем меньше времени проходит между событием преступления и вспоми-
нанием, тем больше информации возможно получить в ходе допроса или опроса.

В некоторых случаях, когда при использовании метода конгнитивного интервью оче-
видец может воспроизвести приметы правонарушителя (предполагаемого преступника), в 
рамках проведения процессуального действия (допроса или оперативного мероприятия, 
опроса) может быть приглашен специалист-художник. Преимущество рассматриваемо-
го метода заключается в том, что его можно применять и к малолетним детям, начиная с 
четырех лет. Однако специалисту следует учитывать особенности детского восприятия и 
воспроизведения информации, а также обращаться к другим тактическим приемам, ис-
пользуемым при работе с очевидцами, с целью получения полной и избегания искажения 
имеющейся информации.

Структура когнитивного интервью может быть условно разделена на несколько этапов 
[4, с. 19–24]. В начале когнитивного интервью важно установить психологический контакт 
(раппорт). Для этого следует расположить к себе очевидца, уточнив его самочувствие и 
придать значимости его показаниям, так как именно от них зависит безопасность, поиск 
преступников и их наказание. Также можно поделиться своим опытом и переживаниями, в 
случае если следователь ранее сам оказывался в аналогичной ситуации. 

Далее важно объяснить цели когнитивного интервью, направленные на конкретный 
поиск информации о происшествии, и передать инициативу рассказа очевидцу. При этом 
важно выбрать соответствующее помещение, исключив отвлекающие моменты. Необхо-
димо еще раз обратиться к очевидцу, подчеркнув важность всей информации, которой он 
располагает, изложить ее в свободном рассказе, без уточняющих вопросов следователя. 
При этом следует убедить его в том, что рассказывать необходимо все подробно, букваль-
но то, что приходит на ум, даже если это покажется тривиальным либо противоречащим 
ранее данному показанию. Следует убедить очевидца не пытаться ничего придумывать, 
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если он чего-то не знает, и попросить постараться сконцентрировать свое внимание, мо-
билизоваться. 

На этапе инициации свободного рассказа следует внимательно воспринимать инфор-
мацию очевидца об окружении в момент события, контексте вспоминания, фиксируя все в 
блокноте, не пропуская никаких деталей, а также записать уточняющие вопросы. При воз-
можности необходимо попросить очевидца озвучить все, что он может вспомнить и рас-
сказать подробнее о происшедшем с самого начала и до того момента, как это событие 
(например, ограбление) закончилось, параллельно фиксируя невербальное поведение 
очевидца, его паузы и перерывы в рассказе.

После свободного рассказа очевидца следователь задает уточняющие вопросы, про-
сит нарисовать схему места, где очевидец находился в тот момент, параллельно задавая 
вопросы об источниках освещения, месте расположения преступника(-ов), психических 
образах, всплывших в его сознании. Эти вопросы должны быть адаптированы под оче-
видца. Так, следователь может попросить сконцентрироваться и вернуться к образам, о 
которых очевидец только что говорил, и снова описать грабителей, но более детально, 
объясняя, что чем больше деталей будет им сообщено, тем скорее появится возможность 
оперативно установить и задержать преступников. Можно предложить метод, помогаю-
щий сосредоточиться, например предложить закрыть глаза и даже продемонстрировать 
это на себе. Следует объяснить очевидцу, что для того, чтобы явственнее представить 
картину преступления, когда преступник повернулся к очевидцу, надо мысленно ее нари-
совать, выдержав паузу в несколько секунд, а затем сконцентрировать внимание на лице 
и голове преступника, как можно подробнее, ничего не пропуская в описании. Если опи-
сываемых было несколько, то следует описывать каждого отдельно, акцентируя внимание 
на признаках внешности, исходя из конкретной ситуации: крикнул на очевидца, угрожал 
оружием и т. д. 

Если очевидец описывает элементы лица, особенности щек подозреваемого, но за-
трудняется в описании другого элемента, например рта, следователю целесообраз-
но сделать паузу, ничего не уточнять, подождать пока очевидец сам начнет вспоминать. 
Единственное, что следует предпринять в данном случае, это попросить очевидца сфоку-
сироваться, например, на глазах, бровях, вообще на верхней части лица, уточнить наличие 
очков, особенности волос, их цвет, длину, волнистость, наличие пробора, с какой стороны, 
особые приметы и т. д. 

После этого этапа следователь может переходить к расширенному поиску. Для этого 
он предлагает очевидцу изменить порядок и перспективы описания; при этом сфокусиро-
ваться на всех своих чувствах. В указанном случае некоторые черты внешности приобре-
тают конкретизацию. Так, если описывают, что у преступника был действительно безумный 
взгляд, то он начинает ассоциироваться с расширенными зрачками глаз.

Если до проведения допроса (опроса) очевидец делился впечатлениями о происше-
ствии с близкими людьми, то вероятность того, что им было сообщено обо всем детально, 
остается высокой, поскольку с момента события прошло незначительное количество вре-
мени и было легче припомнить некоторые детали. В ряде случаев можно вспомнить имена, 
клички, отдельные слова, которые произносили преступники при совершении преступле-
ния. Для облегчения припоминания такой информации следователь может порекомендо-
вать очевидцу постараться вернуться к тому моменту, когда он говорил о случившемся по 
телефону со своими близкими, и восстановить разговор в памяти, чтобы вспомнить имя. 
При этом, анализируя событие повторно, одежду преступников, другие функциональные и 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26)

179

сопутствующие признаки, очевидец может сообщить о произведенном на него впечатле-
нии, умственных способностях каждого из правонарушителей.

После расширенного поиска целесообразно отметить роль очевидца в оказании по-
мощи в раскрытии данного преступления, подчеркнуть, что он сообщили много информа-
ции, но следователю следует убедиться, все ли правильно им было записано. Для этого 
очевидцу предлагается вместе еще раз проверить записи следователя, при этом думать о 
преступлении. В случае, если что-то неверно было записано или очевидец вспомнит что-
либо новое, что не было озвучено следователем, его сразу следует прервать. Отметим, что 
данные записи нужно читать медленно.

Следователю необходимо еще раз отметить важность сообщенных очевидцем сведе-
ний и поблагодарить за уделенное время. На тот случай, если, вероятно, очевидец вспом-
нит какую-то новую информацию, которую следователь не записал, следует попросить 
очевидца сообщить эту информацию, позвонив следователю. Более того, целесообразно 
спустя несколько дней после данного мероприятия следователю позвонить очевидцу, по-
интересоваться его здоровьем и еще раз поблагодарить за данные показания.

Завершающий этап применения конгнитивного метода, в зависимости от формы его 
применения, может быть представлен в двух вариантах. 

Процессуально данное мероприятие, направленное на активизацию памяти, оформля-
ется либо протоколом допроса (в рамках допроса), либо результаты когнитивного интер-
вью фиксируются в справке специалиста с подробным указанием выявленной информа-
ции (в рамках опроса).

Помимо метода когнитивного интервью не меньшего внимания заслуживает кримина-
листическая диагностика лжи, которая будет рассмотрена нами в других работах. 

Таким образом, мы солидарны с мнением Е. Н. Холоповой, считающей, что потреб-
ность в использовании психологических знаний в процессе расследования и раскрытия 
преступлений предопределяют три обстоятельства. Во-первых, фактические уголовно-
правовые основания, когда исследование данных о личности обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля и т. д. может привести к появлению в уголовном процессе новых фактических 
обстоятельств; во-вторых, наличие постановления (определения) о назначении судебно-
психологической экспертизы; в-третьих, необходимость установления конкретных при-
знаков состава преступления с помощью исследования на основе психологических знаний 
[5]. Изучение литературы и следственной практики показало, что когнитивное интервью, 
бесспорно, является полезным для целей раскрытия и расследования, поскольку позволя-
ет воссоздать расследуемое событие или получить подробное описание внешнего облика 
преступника.
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А н н о т а ц и я . Статья содержит ретроспективный анализ законодательства, 
устанавливающего ответственность за совершение действий, направленных 
на ограничение конкуренции. В нормативных актах XIII–XVI вв. запреты мо-
нополий были ориентированы на противодействие искусственному удержа-
нию торговцами по взаимной договоренности завышенных цен на отдельные 
виды продовольственных товаров. Социальная недооценка степени опасно-
сти действий, связанных с ограничением конкуренций, определяла казуич-
ность нормативных предписаний, порицающих спекуляцию. Плановая эко-
номика Советского государства исключала потребность уголовно-правового 
регулирования ограничения конкуренции. Впервые установив уголовную от-
ветственность за действия, направленные на недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции, в 1996 г., законодатель, снижая репрессивность за-
прета, неоднократно редактировал положения ст. 178 УК РФ, сдерживая ее 
практическую реализацию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : конкуренция; монополизм; рыночные отношения; уго-
ловная ответственность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Федоров Ю. В. Генезис криминимализации деяний, 
связанных с ограничением конкуренции // Ius publicum et privatum: сетевой 
научно-практический журнал частного и публичного права. 2024. № 2 (26).  
С. 181–188. doi 10.46741/2713-2811.2024.26.2.022.

©  Федоров Ю. В., 2024

Original article

Genesis of Criminalization of Acts Related  
to the Restriction of Competition

YURII V. FEDOROV

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 
Arkhangelsk, Russia, timeto1996@mail.ru

A b s t r a c t . The article contains a retrospective analysis of the legislation establishing 
liability for actions aimed at restricting competition. Reflected in the regulations of 
the XIII–XVI centuries, the prohibitions of monopolies were aimed at countering 



182

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

merchants’ artificial retention of inflated prices for certain types of food products 
by mutual agreement. Social underestimation of the degree of danger of actions 
related to the restriction of competition determined the casualness of regulations 
condemning speculation. The planned economy of the Soviet state excluded the 
need for criminal law regulation of competition restrictions. Having first established 
criminal liability for actions aimed at preventing, restricting or eliminating competition 
in 1996, the legislator, reducing the repressiveness of the ban, repeatedly edited the 
provisions of Article 178 of the Criminal Code of the Russian Federation, restraining 
its practical implementation.
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Использование историко-правового метода позволяет не только обобщить и оценить 
накопленный опыт нормативного регулирования, но и наметить перспективы развития 
изучаемых явлений. Критический подход к анализу действующих ранее норм, предусма-
тривающих ответственность за ограничение конкуренции, дает основу для выработки оп-
тимального и действенного уголовно-правового механизма по противодействию монопо-
листическим действиям.

В текстах первых памятников древнерусского права (Русская Правда, Судебники 1497 
и 1550 гг. [1]) отсутствуют нормы, порицающие проявление монополизма, что обусловлено 
превалированием натурального хозяйства, слабым развитием торгово-рыночных отноше-
ний.

Фиксируемые в XIII–XVI вв. факты искусственного удержания купцами (торговцами) по 
взаимной договоренности завышенных цен на отдельные виды продовольственных това-
ров с целью получения большей выручки носили стихийный характер, что определяло ка-
зуичность нормативных предписаний, направленных на защиту интересов потребителей. 
Активизации антиконкурентного поведения в указанный период способствовала полити-
ка протекционизма Алексея Михайловича, обеспечивающая защиту интересов купцов от 
иностранных конкурентов. Стимулирующую роль в консолидации торговцев сыграли и кри-
зисные явления, сопровождающиеся народными бунтами: 1648 г. – Соляной бунт, 1660 г. – 
Медный бунт.

Установленный в гл. VII «О службе всяких ратных людей Московского государства» Со-
борного уложения 1649 г. [2] запрет на завышение цен на «корм для ратных людей и их 
лошадей» обеспечивал интересы публичной власти, порицая спекуляцию и монопольные 
сговоры на товарном рынке. Указанные тенденции находят отражение и в Указе Петра I «О 
продаже съестных припасов во всех городах по умеренным ценам и о воспрещении пере-
купа пригоняемого в Санкт-Петербург скота и привозимых окрестными жителям припасов 
и продуктов» 1725 г. [3, с. 402–403], запрещающего «перекуп» и «вязки» (достижение сго-
вора) купцов.

Законодательство XVII–XVIII вв. содержало нормы, направленные на предотвращение 
монополизации и ограничения свободной конкуренции в важных для государства отрас-
лях, таких как лесное хозяйство (Сенатский Указ 1729 г. «О невозвышении в Москве цен на 
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лес и дрова» [4]), производство хлеба, добыча соли и мяса (Сенатский Указ 1733 г. «О по-
правлении торговли мясников и хлебников без поправления торговли мясников и хлебни-
ков» [5, с. 149–155]). 

Наметившейся в XIX в. тенденции расширения монополизации товарных рынков спо-
собствовали кризисные явления в национальной экономике, обусловленные военными 
кампаниями, низким уровнем производства, сдерживающим развитие всех сфер социаль-
ной жизни крепостным правом. Прогрессивные реформы второй половины XIX в. повлекли 
высвобождение трудовых ресурсов, рост промышленности, расширение товарооборота. С 
1825 по 1863 г. выработка продукции на одного рабочего выросла в три раза, объем маши-
ностроительной продукции увеличился в 33 раза. Бурное развитие металлургии и промыш-
ленности, экономический подъем в целом способствовали концентрации капитала и еще 
большей монополизации рынков. Действующие же в указанный период нормативные акты, 
регулирующие производство и товарооборот, носили разрозненный и противоречивый ха-
рактер, а предписания не отвечали потребностям времени, актуализируя необходимость 
модернизации законодательства. В 1832 г. был принят Свод законов Российской империи, 
нормы которого содержали запрет на спекуляцию на товарных рынках. Устав об обеспече-
нии народного продовольствия 1832 г. порицал заключение между купцами (торговцами), 
а также товаропроизводителями соглашений, направленных на поддержание высоких цен 
на продовольствие и товары первой необходимости.

Появление в результате влияния мировой экономики на отечественном рынке в XIX в. 
синдикатов и трестов сопровождалось монопольным завышением цен на отдельные то-
вары. Так, в промышленной сфере действовало товарищество нефтяного производства 
«Нобель», которое имело свои предприятия по всей России и контролировало большую 
часть реализации нефтепродуктов. В 1874 г. была создана «Конвенция страховых от огня 
обществ», члены которого подписали специальное тарифное соглашение, направленное 
на недопущение возникновения новых страховых предприятий и раздробление операций 
между ними [6].

Шагом вперед в развитии национального законодательства явилось Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. [7], впервые установившее уголовную ответ-
ственность за нарушения, связанные с ограничением конкуренции. Статьи 1130 и 1615 от-
носили к числу преступных сговор с целью повышения цен на продовольственные товары 
первой необходимости, субъектом которого могли быть и торговцы, и промышленники. 
Виновные в сговоре могли быть заключены в тюрьму сроком от шести месяцев до одного 
года. 

Систематизация отечественного законодательства в середине XIX в. не привела к кон-
солидации в одном акте всех норм, ограничивающих монополистические действия хозяй-
ствующих субъектов, что обусловлено социальной недооценкой степени опасности дей-
ствий, связанных с ограничением конкуренций.

В XIX – начале XX вв. среди хозяйствующих субъектов отечественного рынка появились 
предпринимательские объединения и союзы, которые, по мнению Г. Ф. Шершеневича, 
стали следствием процессов концентрации капитала [8, с. 489–498], получивших широ-
кое распространение в Европе и Америке. Отсутствие в указанный период комплексного 
представления обо всех позитивных и негативных последствиях действий объединений, 
монополизирующих рынки, исключала практическую реализацию норм, направленных на 
борьбу с отдельными проявлениями антиконкурентных соглашений. Заложенные в Уголов-
ном уложении 1903 г. [9] и Указе «О синдикатах и трестах» 1914 г. нормы, ограничивающие 
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действия субъектов, монополизирующих рынок, так и не были воплощены в жизнь по при-
чине революционного изменения общественного строя в 1917 г.

Решению государственных задач и удержанию власти способствовала проводимая в 
1918–1921 гг. политика военного коммунизма, включавшая плановую экономику, при кото-
рой единое управление всеми хозяйственными процессами исключало конкуренцию, сво-
боду предпринимательской деятельности, являющихся атрибутом рыночных отношений.

Последовавшие за государственным переворотом кризисные явления во всех соци-
альных сферах, голод, нищета, разруха определили частичный возврат к рыночным отно-
шениям в рамках реализации Новой экономической политики 1921 г. Декретом ВЦИК от 
21.03.1921 «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» 
продразверстка (обязательная продажа государству определенного количества продук-
тов по установленной государством цене) была заменена на натуральный налог (передача 
государству доли от произведенных продуктов с учетом урожая, числа едоков и пр.), насе-
лению разрешалось реализовывать излишки в частном порядке. На практике размер про-
дналога оказался меньше размера продразверстки, а юридически закрепленное право на 
реализацию излишков продуктов привело к частно-торговой деятельности и конкуренции. 

Формирование рыночных отношений потребовало регулирования, в том числе по-
средством запретов, которые нашли отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. Так, в 
ст. 199 устанавливалась ответственность за недобросовестную конкуренцию, охватываю-
щую самовольное пользование в целях недобросовестной конкуренции чужим товарным, 
фабричным или ремесленным знаком, рисунком, моделью, а равно и чужой фирмой или 
чужим наименованием. Определяя наказания, законодатель увязал сумму штрафа с до-
ходом, извлеченным от самовольного пользования знаком, установив его в тройном раз-
мере. Схожий состав был закреплен и в ст. 178 УК РСФСР 1926 г.

Рыночные отношения повлекли конкуренцию между государством и частным сектором, 
которая Постановлением Совета труда и обороны СССР от 26.08.1927 «О государственной 
розничной торговле» была определена в качестве способа снижения цен.

Смена экономического курса в 1931 г. повлекла упразднение частнопредприниматель-
ских начал. Концентрация власти в руках партии, плановая экономика, исключительно госу-
дарственная собственная на средства производства определяли монополию государства 
во всех социальных сферах. Советские граждане могли выступать в качестве продавцов, 
реализуя произведенную продукцию на так называемых колхозных рынках, а также произ-
ведя товар в рамках кооперации. Со временем и мелкие производители были ликвидиро-
ваны. Сельскохозяйственная кооперация трансформировалась в систему колхозов и со-
вхозов, а промысловая кооперация была упразднена.

Вскрывшиеся к середине 1980-х гг. кризисные явления в экономике определили острую 
потребность реформ, которые были реализованы по инициативе «верхов», заявивших курс 
на «перестройку», результатом которой должны были стать увеличение производства по-
средством демонополизации товарных рынков, упразднение государственной монополии 
в основных секторах экономики. Принятый в указанный период пакет нормативных актов 
(законы СССР от 19.11.1986 «Об индивидуальной деятельности», «О кооперации в СССР») 
создал правовую основу для развития частнопредпринимательских начал в сельском хо-
зяйстве, торговле и иных сферах. В соответствии с Законом РСФСР от 14.07.1990 № 101-1 
«О республиканских и государственных комитетах РСФСР» образуется Государственный 
комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических струк-
тур.
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Несмотря на начавшиеся реформы, вектор уголовного законодательства по предот-
вращению сговоров оставался неизменным и был направлен на борьбу со спекуляцией. 
Помимо уголовного кодекса запрет на спекуляцию был дополнительно предусмотрен в За-
коне СССР от 31.10.1990 № 1767-1 «Об усилении ответственности за спекуляцию, незакон-
ную торговую деятельность и за злоупотребление в торговле», Законе РСФСР от 28.02.1991 
№ 752-1 «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 октября 1990 года “Об уси-
лении уголовной ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за 
злоупотребление в торговли”» [6]. 

На протяжении 1990-х гг. в стране происходят радикальные экономические изменения, 
направленные на разгосударствление и переход к рыночной экономике. Острый дефицит, 
отсутствие товаров первой необходимости, наличие у населения значительной денежной 
массы и либерализация государственной политики в сфере частного производства опре-
делили бурное развитие предпринимательской деятельности, которая большей частью 
носила нелегальный характер. Кризис власти, спад производства, гиперинфляция, без-
работица обусловили дифференциацию общества, эскалацию малообеспеченных слоев 
населения. Действующее же законодательство не отвечало потребностям динамично раз-
вивающихся общественных отношений. Принятый еще при советской власти УК РСФСР 
1960 г. по определению не мог содержать антиконкурентных запретов, ограничиваясь ох-
раной общественных отношений в сфере торговли, в стадии формирования находилось 
и профильное законодательство. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» определил органи-
зационные и правовые основы, ограничивающие монополию хозяйствующих субъектов, 
а также пределы допустимой экономической концентрации. Установленный в указанном 
акте запрет на заключение картелей не обеспечивался действенным уголовно-правовым 
механизмом, так как дополнившая УК РСФСР в 1992 г. ст. 175.1 ограничивала преступный 
характер деяния неисполнением в срок должностным лицом или хозяйствующим субъек-
том законных предписаний Антимонопольного комитета Российской Федерации, его тер-
риториального управления. К числу конструктивных признаков состава законодатель от-
носил административную преюдицию.

Расширившая перечень преступных деяний в 1993 г. ст. 154.3 «Незаконное повышение 
и поддержание цен» стала первой попыткой законодательного определения преступных 
форм монополистической деятельности. Монополистические действия охватывали соз-
дание препятствий доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам, изъятие товаров 
из обращения либо сдерживание их реализации. Широкое нормативное определение пре-
ступного деяния затрудняло практическую реализацию состава преступления.

Принятый в 1996 г. УК РФ к числу деяний, посягающих на отношения в сфере эконо-
мической деятельности, отнес монополистические действия и ограничение конкуренции 
(ст. 178). Общественно опасные формы монополистической деятельности, на которые на-
правлено действие указанного запрета, разделялись на ценовые (установление монополь-
но высоких или низких цен, установление и поддержание единых цен) и неценовые (раздел 
рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической 
деятельности). 

Первая редакция ст. 178 УК РФ содержала в себе ряд существенных недостатков. В 
попытках скорректировать уголовное законодательство, обеспечив его соответствие за-
претам, которые уже были предусмотрены Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках», законодатель не мог установить 
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наиболее опасные формы ограничения конкуренции, что порождало нормативную неопре-
деленность. Запрет на картели предусматривал лишь некоторые последствия сговоров: 
установление и поддержание единых цен, раздел товарного рынка. Правоприменитель 
также не обладал инструментарием для эффективной борьбы с отдельными формами 
антиконкурентного поведения. Так, расследование преступления, связанного с установ-
лением монопольно высокой цены, требовало проведения комплексного анализа товар-
ного рынка, методика которого к тому моменту еще не была разработана. Формальная 
конструкция состава преступления затрудняла разграничение преступных и администра-
тивно наказуемых действий.

В 2003 г. законодатель откорректировал положения рассматриваемого состава, изме-
нив не только преступный характер действий, ограничивающих конкуренцию, но и название 
ст. 178 УК РФ. Санкционируя монополистические действия и ограничение конкуренции, за-
конодатель закрепил в числе обязательных признаков объективной стороны – причинение 
крупного ущерба, превышающего миллион руб.

Позднее данная норма неоднократно редактировалась в сторону декриминализации 
монополистических действий. Так, в 2009 г. состав ст. 178 УК РФ был дополнен квалифи-
цирующим признаком – извлечение дохода в крупном и особо крупном размерах (соот-
ветственно 5 и 25 млн руб.), а размер особо крупного ущерба повышен до 3 млн руб. Опре-
делены условия освобождения от уголовной ответственности: если лицо, совершившее 
преступление, способствовало его раскрытию, возместило причиненный ущерб или пере-
числило в федеральный бюджет незаконно полученный в связи с этим доход. В 2011 г. за-
конодатель установил ответственность за заключение хозяйствующими субъектами-кон-
курентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), заменив «перечисление 
дохода в федеральный бюджет» на «заглаживание вреда» в качестве условия освобожде-
ния от уголовной ответственности.

И вновь ст. 178 УК РФ подверглась изменениям. В новой редакции норма установила 
ответственность только за заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию (кар-
теля), связанного с причинением ущерба в размере 10 млн руб., или извлечением дохода, 
превышающего 50 млн руб. Все иные ограничивающие конкуренцию соглашения, а также 
согласованные действия декриминализированы, за них установлена административная 
ответственность.

Перманентное реформирование уголовного закона сдерживало практическую реали-
зацию ст. 178 УК РФ, поскольку любые нормативные изменения требуют времени для выра-
ботки устойчивых алгоритмов применения. Эффективность же противодействия преступ-
ности во многом зависит от стабильности уголовного законодательства [10].

Наметившийся курс на последовательную декриминализацию круга общественно 
опасных деяний, охватываемых ст. 178 УК РФ, также влечет сужение сферы применения 
указанной нормы.

В специальной литературе отмечается качественное изменение состава действующей 
уголовно-правовой нормы. Если в первые годы применения российского уголовного за-
кона по ст. 178 УК РФ к ответственности привлекались граждане, например, устанавли-
вавшие при торговле овощной продукцией на колхозном рынке единые завышенные цены, 
под угрозой причинения вреда другим предпринимателям, то сегодня это многомиллион-
ные ограничивающие конкуренцию соглашения, не только причиняющие вред интересам 
граждан или отдельных коммерческих организаций, но и создающие угрозу национальной 
безопасности государства. А сами преступления совершаются в значительной мере не на 
хозяйственных, а на финансовых рынках [11].
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А н н о т а ц и я . В статье рассматривается применение поощрительных 
средств и мер взысканий в отношении осужденных к наказанию в виде при-
нудительных работ. Анализируются методы и инструменты воспитательного 
воздействия, используемые в исправительных учреждениях, включая инди-
видуальное взаимодействие, групповую работу, образовательные програм-
мы, психологическое консультирование, культурные и спортивные меропри-
ятия, а также работу с семьями осужденных. Особое внимание уделяется 
вопросам поощрения и взыскания, регламентированным в законодатель-
стве. Акцентируется внимание на важности воспитательного воздействия на 
осужденных как средстве их реабилитации и предотвращения рецидива пре-
ступлений. Воспитательная работа оказывает духовное влияние на личность 
осужденного, восстанавливает, прививает навыки правильной ориентации в 
иерархии социальных ценностей, что повышает шансы успешно вернуться 
в общество после отбытия наказания. Проанализированы нормы ст. 60.13–
60.16 УИК РФ, обнаружены противоречия, требующие пересмотра некоторых 
формулировок. 
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A b s t r a c t . The article discusses the use of incentive measures and penalties 
against those sentenced to punishment in the form of forced labor. Methods and 
tools of educational influence used in correctional institutions are analyzed, including 
individual interaction, group work, educational programs, psychological counseling, 
cultural and sports events, as well as work with families of convicts. Special attention 
is paid to the issues of incentives and penalties regulated in legislation. Attention 
is focused on the importance of educational influence on convicts as a means 
of their rehabilitation and recidivism prevention. Educational work has a spiritual 
impact on the personality of a convicted person, restores and instills skills of correct 
orientation in the hierarchy of social values, which increases chances of successful 
return to society after release. Norms of Articles 60.13–60.16 of the Penal Code of 
the Russian Federation are analyzed and contradictions requiring revision of some 
formulations are found. 

Key w o r d s : correctional center; forced labor; convicts; educational work; 
educational influence; incentive; penalty.
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Известно, что, когда осужденный временно изолируется из общества, он сталкивается 
с различными проблемами, в том числе с адаптацией, так как его привычная жизненная 
среда исчезает. При возвращении на свободу, осужденный видит, что общество уже изме-
нилось с социально-экономической точки зрения. Он может воспринимать незнание новых 
правил общественной жизни как отсутствие таких правил или возможность создать свои 
собственные. В результате попытки решить подобные сложные социально-психологиче-
ские проблемы могут привести к повторному совершению преступлений. Для успешной 
реабилитации и адаптации в обществе после освобождения необходимо организовать и 
провести соответствующую воспитательную работу с осужденными во время отбывания 
ими наказания, а также установить правовые нормы, которые помогут им решить подоб-
ные проблемы [1].

На проблемы воспитательного воздействия, воспитания осужденных начали обращать 
внимание еще в прошлом веке. Русский ученый-правовед И. Я. Фойницкий в своем труде 
«Учение о наказаний в связи с тюрьмоведением», русский юрист и психолог С. В. Познышев 
в работе «Очерки тюрьмоведения» рассматривали вопросы, связанные с работой заклю-
ченных, тюремным образованием, воспитанием, дисциплиной. 

В настоящее время Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, определена стратегия развития и пути реформирова-
ния пенитенциарной системы. Среди целей указана гуманизация условий отбывания на-
казания. Одним из видов наказаний, отражающих данный процесс, являются принудитель-
ные работы. 

По состоянию на 1 января 2023 г. в регионах осуществляют свою деятельность 46 
исправительных центров (далее – ИЦ) и 321 участок при исправительных учреждени-
ях Российской Федерации, функционирующий как исправительные центры (далее –  
УФИЦ) [2].
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В системе уголовных наказаний принудительные работы занимают промежуточное по-
ложение между лишением свободы и наказаниями, не связанными с изоляцией от обще-
ства, но предполагают обязательное привлечение осужденных к труду.

В отношении всех лиц, находящихся в исправительных центрах, должно осуществлять-
ся воспитательное воздействие. Воспитательное воздействие, применяемое к осужден-
ным, – это специально разработанные методы и меры, применяемые в исправительных 
учреждениях, направленные на изменение поведения осужденных, их реабилитацию и 
социализацию. Целью воспитательного воздействия является обеспечение социальной 
адаптации осужденных и их последующего возвращения в общество.

Воспитательное воздействие на осужденных базируется на применении различных 
методов. Важнейшими из них являются методы убеждения, приучения, принуждения, до-
верия. 

В процессе работы с осужденными используются:
– индивидуальное взаимодействие: сотрудники исправительного центра (УФИЦ) рабо-

тают непосредственно с каждым осужденным, помогая ему осознать свои ошибки и про-
блемы, а также поставить перед собой новые цели для личного и профессионального ро-
ста;

– групповая работа: осужденные собираются в группы для обсуждения и разрешения 
общих проблем, обмена опытом, тренировки социальных навыков и развития самоконтроля;

– образовательные программы: осужденным предлагаются различные курсы и тренин-
ги, в том числе дистанционные, способствующие улучшению общего уровня образования и 
профессиональных навыков;

– психологическое консультирование: осужденные получают возможность обратиться 
за помощью к психологам и получить поддержку в решении своих эмоциональных и психо-
логических проблем;

– культурные и спортивные мероприятия: осужденным предоставляется доступ к куль-
турно-развлекательным и спортивным мероприятиям, которые способствуют общению, 
развитию творческих способностей, формированию здорового образа жизни;

– работа с семьями: специалисты взаимодействуют с семьями осужденных, предо-
ставляют им информацию, консультируют и помогают устанавливать связь с осужденным 
во время отбывания наказания.

Воспитательное воздействие на осужденных не только способствует их реабилитации, 
но и снижает рецидив преступлений, повышает шансы осужденных вернуться в общество 
после отбытия наказания.

Среди методов, которые дают положительные результаты в работе, Е. Г. Телегина выде-
ляет индивидуальные и групповые воспитательные беседы, куклотерапию, методику Роки-
ча, психокоррекцию, привлечение церковных служителей для профилактической деятель-
ности [3, с. 144].

Большую роль играют и меры поощрения и взыскания, которые подробно регламен-
тированы в ст. 60.13–60.16 УИК РФ и Приказе Минюста России от 04.07.2022 № 110 «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы». 

По сравнению с лишением свободы в случае отбывания принудительных работ пере-
чень таких мер несколько уже. Так, в качестве поощрения за хорошее поведение, добро-
совестное отношение к труду, активное участие в воспитательных мероприятиях адми-
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нистрацией исправительного центра может быть объявлена благодарность, досрочное 
снятие взыскания. Специфика отбывания рассматриваемого вида наказания позволяет 
применять и специфический вид поощрения – выезд в выходные и праздники за пределы 
исправительного центра. 

В связи с этим следует рассмотреть проблему возникновения оснований для поощ-
рения. На практике воспитательные мероприятия проводятся в выходные дни, когда при-
сутствуют не все осужденные. Также в целом в исправительных центрах имеет место объ-
ективная нехватка времени на проведение такой работы [4]. 

Следует обратить внимание на критерий «добросовестное отношение к труду». Данная 
формулировка может восприниматься достаточно формально и подразумевать только от-
сутствие нарушений трудовой дисциплины. Таким образом, система поощрений осужден-
ных к принудительным работам выглядит по большей части юридической фикцией.

Кроме того, важным и существенным средством поощрения может быть предоставле-
ние права проживания с семьей (в пределах места дислокации исправительного центра). 
Для этого формально необходимо не нарушать режим и отбыть ⅓ срока. Однако вызывает 
сомнение формулировка «на основании постановления начальника исправительного цен-
тра разрешается» (ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ). Полагаем, что такой подход законодателя остав-
ляет возможность неоднозначного толкования данной нормы: является ли такое решение 
обязанностью администрации или остается на ее усмотрение. Считаем, что следует вне-
сти ясность и изменить формулировку на «может быть разрешено» или «предоставляется 
право».

Основанием для применения мер взыскания, как и в случае отбывания лишения свобо-
ды, является нарушение порядка и условий отбывания наказания. Оно также может быть 
простое (например, опоздание на работу) и злостное (например, употребление алкоголя 
и наркотиков). В последнем случае помимо более суровых мер взыскания следует также и 
решение вопроса о замене наказания. 

В целом в качестве мер взыскания могут быть применены выговор, отмена права про-
живания вне общежития, водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 суток. 

Как видно из анализа взаимосвязанных норм ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ и п. «б» ст. 60.14 
УИК РФ, законодатель допустил неточности и нестыковки в их формулировании. Так, если 
право проживания представляется «с семьей», то отменяется уже право проживания «вне 
общежития». Получается, что наличие семьи, по сути, названо в качестве условия реали-
зации такой возможности. Следовательно, исходя из буквального толкования ч. 6 ст. 60.4 
УИК РФ, осужденный, не имеющий семьи, не вправе претендовать на проживание за пре-
делами центра. Полагаем, что следует привести текст ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ и п. «б» ст. 60.14 
УИК РФ к единообразию. Для этого необходимо или убрать указание на семью из первой 
нормы или, напротив, добавить такое указание во вторую. 

В целях совершенствования применения поощрительных средств и мер взысканий в 
отношении осужденных к принудительным работам предлагается:

– в ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ формулировку «на основании постановления начальника испра-
вительного центра разрешается» заменить на «может быть разрешено» или «предоставля-
ется право»;

– привести текст ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ и п. «б» ст. 60.14 УИК РФ к единообразию. 
Значение воспитательного воздействия на осужденных является критическим в про-

цессе отбывания наказания и социализации. Однако для достижения эффективности вос-
питательного воздействия необходима не только качественная организация воспитатель-
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ного процесса, но и наличие широкой поддержки и содействия со стороны государства, 
общества и семьи. Без такой поддержки и без равных для осужденных благоприятных ус-
ловий они могут оказаться вновь в ситуации, порождающей преступность, таким образом, 
значимость воспитательного воздействия будет недостаточно реализована.

Внесение изменении в ч. 6 ст. 69.4 УИК РФ сможет стимулировать осужденных на за-
конопослушный образ жизни, добросовестное отношение к труду, даст возможность при-
менять право проживания вне исправительного учреждения лицам, не имеющим близких 
родственников. 
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Деловая репутация выступает важнейшим нематериальным благом юридического 
лица, прямо влияющим на результаты деятельности организации независимо от того, осу-
ществляется ли эта деятельность в коммерческом или в некоммерческом секторе. 

Т. В. Трофимова указывает, что «нематериальное благо – не имеющий имущественно-
го содержания, неотчуждаемый и непередаваемый иным способом объект гражданских 
прав, имеющий строго индивидуализированную направленность и характеризующийся 
невозможностью его восстановления в случае нарушения» [1]. 

Иными словами, сущность нематериальных благ в первую очередь вытекает из их ос-
новополагающего признака, отображенного в самой дефиниции: такие блага не имеют 
конкретного имущественного содержания. 

При этом, как уже отмечалось выше, было бы неверно говорить о том, что такие блага 
вообще не играют материальной роли. Например, деловая репутация предприниматель-
ской организации, пусть и выступая благом, не имеющим имущественного содержания, 
в то же время прямым образом влияет на материальный результат ее коммерческой дея-
тельности. 

Как обращает внимание А. В. Беспалов, деловая репутация представляет собой част-
ный случай репутации вообще и являет собой сложившееся мнение о качествах (достоин-
ствах и недостатках) коллектива, организации, предприятия, учреждения в сфере делово-
го оборота, в том числе в сфере предпринимательства [2]. 

Иными словами, деловая репутация представляет собой сведения (мнения) о том, ка-
ких конкретных действий (какого поведения) можно ожидать от гражданина или организа-
ции в той или иной ситуации. 

Например, если СМИ распространяет ложную информацию о том, что некая коммерче-
ская организация регулярно не исполняет свои обязательства или же исполняет их некаче-
ственно, то у неопределенного круга лиц формируется мнение, что с репутационной точки 
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зрения данная организация характеризуется безответственным подходом к исполнению 
своих обязательств. 

В результате такой организации причиняется ущерб, в том числе в виде упущенной вы-
годы, поскольку деловая репутация, как уже отмечалось выше, прямо влияет на результаты 
деятельности юридического лица. 

Формируясь в течение длительного времени, деловая репутация становится значимым 
активом, и ее умаление не позволяет коммерческой организации получить тот объем при-
были, на который она могла бы рассчитывать при нормальных условиях. 

При этом, если честь и достоинство присущи исключительно физическому лицу, то де-
ловая репутация относится и к физическому, и к юридическому лицам. 

Понятие и сущность сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репута-
цию, содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц». Не соответствующими действи-
тельности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут 
рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в 
судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия 
и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспари-
вания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок. Пороча-
щими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражда-
нином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного 
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической 
жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, 
которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина 
либо юридического лица.

Механизмы защиты деловой репутации юридического лица представляют собой пред-
усмотренные законодательством способы, направленные на противодействие распро-
странению информации, порочащей деловую репутацию, а также возмещение материаль-
ного и морального ущерба, причиненного посягательством на указанные блага.

В рамках защиты своей чести, достоинства или деловой репутации юридическое лицо 
вправе в судебном порядке требовать:

– опровержения порочащих сведений;
– удаления порочащих сведений (в случае, если такие сведения размещены в сети Ин-

тернет);
– признания порочащих сведений не соответствующими действительности;
– возмещения материального и (или) морального (только для физических лиц) вреда.
В частности, в соответствии с п. 2–5 ст. 152 ГК РФ, если сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию юридического лица (здесь следует отметить, что в 
указанной статье речь идет о защите нематериальных благ гражданина, однако ч. 11 дан-
ной статьи распространяет правила защиты деловой репутации граждан на юридические 
лица, кроме правила о компенсации морального вреда), оказались после их распростра-
нения доступными в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления соответствую-
щей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользователей сети Интернет.
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Здесь необходимо отметить, что в современных условиях основной информационный 
оборот осуществляется именно в сети Интернет. Даже если говорить о таких средствах 
массовой информации, как газеты и журналы, традиционный печатный формат уходит в 
прошлое. 

При этом помимо сайтов СМИ информация распространяется на различных форумах, 
в социальных сетях и иных многочисленных ресурсах, особенность которых заключается 
в том, что зачастую попросту невозможно установить субъекта, который разместил ин-
формацию, в том числе порочащую деловую репутацию юридического лица. В отношении 
последнего случая п. 8 ст. 152 ГК РФ предусмотрено следующее: если установить лицо, 
распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распростра-
нены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не 
соответствующими действительности. Такие дела рассматриваются в порядке особого 
производства, ответчик по ним отсутствует. 

В данном случае следует обратить внимание, что резолютивная часть судебных реше-
ний, вынесенных в особом порядке без ответчика, когда не установлено лицо, распростра-
нившее порочащую информацию, ограничивается указанием на то, что конкретная инфор-
мация признана не соответствующей действительности, поскольку иного п. 8 ст. 152 ГК РФ 
попросту не предусматривает. Соответственно, в таких случаях вопрос об исполнении су-
дебного акта теряет смысл. По сути, после вступления решения суда в законную силу ин-
формация, достоверность которой оспаривалась истцом, считается не соответствующей 
действительности, как таковое исполнение не требуется в силу отсутствия предмета ис-
полнения. 

В резолютивных частях таких судебных решений содержится указание на запрет на 
распространение информации, признанной не соответствующей действительности и по-
рочащей деловую репутацию истца, однако действенный правовой механизм реализации 
такого запрета отсутствует. 

Так, например, решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 26.05.2023 по делу № А56-113934/2022 удовлетворены исковые требования ООО 
«К.З.» о признании сведений о неудовлетворительных условиях работы в данной организа-
ции, размещенных в сети Интернет по адресу https://work-info.org/reviews/996018, не соот-
ветствующими действительности. 

Суд постановил признать сведения, размещенные на странице в сети Интернет по 
адресу https://work-info.org/reviews/996018, в отношении общества с ограниченной ответ-
ственностью «К.З.» не соответствующими действительности, порочащими деловую репу-
тацию, а также признать данную информацию информацией, распространение которой за-
прещено на территории Российской Федерации. 

Однако простой эксперимент с переходом по ссылке, указанной в решении суда, по-
зволяет убедиться в том, что оспариваемая информация по-прежнему находится в сво-
бодном доступе. 

Обратившись в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Ин-
тернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, со-
держащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 
(https://eais.rkn.gov.ru), можно убедиться в том, что ресурс https://work-info.org, на котором 
по-прежнему размещена информация, распространение которой запрещено, в данном ре-
естре не находится. 
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При этом в соответствии с подп. «б» п. 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2012 № 1101 [3], которым регулируется порядок ведения реестра, 
установлено, что основанием для внесения в него интернет-ресурса является в том числе 
вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, запрещенной информацией.

Однако примеров, аналогичных приведенному выше, множество. Например, решени-
ем Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.06.2023 № А56-
106503/2022, вынесенным по иску ООО «РК-Т.», негативная информация об истце, разме-
щенная в сети Интернет по адресу https://profobzor.com/rc-group-obzor-i-otzyvy-o-proekte/, 
признана не соответствующей действительности, порочащей репутацию общества, судом 
постановлено ограничить доступ к данной информации. При этом по состоянию на 8 дека-
бря 2023 г. указанная информация по-прежнему общедоступна. 

Как отмечается в научных исследованиях, существенным недостатком механизмов про-
тиводействия распространению в сети Интернет запрещенной информации, признанной 
таковой по требованию частных субъектов, выступает отсутствие норм о непосредствен-
ном направлении соответствующих судебных актов в Роскомнадзор или же обязательном 
ознакомлении истцов с порядком реализации судебного запрета на распространение. 

Зачастую заявители (истцы) убеждены в том, что после вступления судебного решения 
в законную силу будет автоматически запущен механизм удаления (блокировки) дискреди-
тирующей информации, и самоустраняются от действий, которые на самом деле необхо-
димо совершить для реализации судебного решения [4].

Иными словами, необходимо скорректировать нормы ст. 152 ГК РФ и корреспондиру-
ющие им положения процессуального законодательства (Арбитражного процессуального 
кодекса, Гражданского процессуального кодекса) и либо прямо обязать суды после всту-
пления решения суда в законную силу направлять копию такого решения в Роскомнадзор, 
либо же в резолютивной части решения прописывать конкретный и понятный истцу поря-
док реализации запрета на распространение дискредитирующей информации. 

Если законодатель не сочтет необходимым возложить обязанность по взаимодействую 
с Роскомнадзором на судебные органы, как минимум организация (ее представитель) 
должны быть четко проинформированы о действиях, которые им необходимо совершить 
для достижения основной цели – прекращения доступа к порочащей информации посред-
ством ее удаления, блокировки всего ресурса, где размещена такая информация и др. 

В случае, если субъект, распространивший информацию, порочащую деловую репу-
тацию юридического лица, известен, то такие дела уже рассматриваются в порядке ис-
кового, а не особого производства, к участию в деле привлекается ответчик, на которого 
решением суда возлагается обязанность удалить (удалить и опровергнуть) дискредитиру-
ющую информацию либо добровольно, либо под воздействием органов принудительного 
исполнения (Федеральной службы судебных приставов). 

Здесь следует отметить, что порядок исполнения судебных решений об удалении ин-
формации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, конкретизирован лишь 
в 2018 г., когда в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» была включена ст. 109.4, устанавливающая следующий порядок: в течение пяти 
дней (срок добровольного исполнения требования) субъект, ответственный за размещение 
дискредитирующей информации, обязан ограничить доступ к такой информации, в случае 
же уклонения от добровольной реализации судебного требования судебный пристав-ис-
полнитель выносит постановление об ограничении доступа к запрещенной информации и 
в течение одного рабочего дня направляет его в Роскомнадзор. 
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При этом в отношении исследуемых судебных решений действует общий срок для до-
бровольного исполнения – пять дней, что вряд ли следует признать справедливым: для ис-
полнения владельцем (администратором) интернет-ресурса требования об удалении ин-
формации столь значительный срок явно не требуется, представляется, что исполнение 
указанного требования должно осуществляться незамедлительно, в течение рабочего дня 
с момента возбуждения исполнительного производства.

Кроме того, следует задуматься о целесообразности исполнения судебного решения 
об ограничении доступа к информации Федеральной службой судебных приставов: испол-
нение судебных актов – прерогатива и функция именно данной службы, однако в целом за-
конодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность испол-
нения судебных актом, минуя ФССП России (например, безакцептное списание денежных 
средств). 

Исполнение решения об ограничении доступа к информации не требует системы спе-
циальных исполнительных действий, особой тактики или методики. Исходя из содержания 
ст. 109.4 федерального закона «Об исполнительном производстве» в данном случае судеб-
ные приставы фактически получаются лишним бюрократическим звеном. Здесь целесоо-
бразно поручить исполнение решений об удалении (блокировке) информации, порочащей 
деловую репутацию юридического лица, непосредственно органам Роскомнадзора, для 
чего требуется дополнить нормативные правовые акты, регулирующие статус данного ор-
гана власти, новым полномочием. 

Соответственно, если, например, суд вынесет решение о признании информации не-
достоверной, порочащей деловую репутацию организации, постановит удалить эту ин-
формацию (ограничить к ней доступ) и взыскать с нарушителя денежную компенсацию, в 
имущественной части решение должно исполняться органами ФССП России, в информа-
ционной – Роскомнадзором. 

Во-первых, это снимет лишнюю нагрузку с органов принудительного исполнения, во-
вторых, устранив дополнительное бюрократическое звено, ускорит процесс удаления ин-
формации.

 Здесь следует понимать, что в цифровом пространстве даже один лишний день (кото-
рый возникает по причине необходимости вынесения судебным приставом постановления 
в порядке ст. 109.4 федерального закона «Об исполнительном производстве» и направле-
ния его в Роскомнадзор) открытого, свободного доступа к дискредитирующей информа-
ции может причинить значительный урон деловой репутации юридического лица. 
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А н н о т а ц и я .  В статье проведен анализ нормативно-правовых актов и за-
ключаемых на их основе договоров в сфере железнодорожного транспор-
та, даны рекомендации по корректировке их отдельных положений, которые 
должны повысить доступность перевозок и упростить оформление грузов на 
трансграничных маршрутах. Отмечается, что в настоящее время идет согла-
сование проекта нового международного правового акта, позволяющего реа-
лизовать товарораспорядительные функции в отношении железнодорожных 
транспортных накладных, что позволит наиболее эффективно использовать 
железнодорожные маршруты для трансграничных перевозок различных гру-
зов. Указывается необходимость в гармонизации правового регулирования 
международных железнодорожных грузовых перевозок на пространстве Ев-
разии с целью реализации потребностей рынка.
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Международное транспортное право, в рамках которого осуществляется регулирова-
ние трансграничных перевозок, обеспечивает регулирование железнодорожных грузовых 
перевозок как нормами национального законодательства, так и в рамках международных 
договоров [1, с. 30].

Для обеспечения международных железнодорожных перевозок принимается большое 
количество материально-правовых норм, в том числе норм национального законодатель-
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ства, направленных на реализацию механизма правового регулирования перевозок в меж-
государственном сообщении.

Учитывая территориальные размеры Российской Федерации, эффективное правовое 
регулирование железнодорожных перевозок очень важно. Для многих регионов железно-
дорожный транспорт является основным, а зачастую и единственным способом доставки 
народнохозяйственных грузов. Огромное количество грузов посредством железнодорож-
ного транспорта направляется за пределы страны. 

Железнодорожные перевозки можно условно разделить на внутренние, осуществля-
емые в пределах страны, и трансграничные, в рамках которых происходит перемещение 
грузов за пределы Российской Федерации. Транспортная перевозка осуществляется в со-
ответствии с условиями договора на перевозку груза, который в случае внутренних пере-
возок заключается в соответствии с национальными правовыми актами, а трансграничные 
перевозки урегулированы международно-правовыми нормами [2, с. 94].

Внутренние перевозки регулируются гражданским законодательством. Так, ст. 784 
ГК РФ предусмотрено обязательное заключение договора перевозки грузов. Перевозчику 
вменена обязанность по доставке груза и выдаче его получателю, на отправителя возложе-
но встречное обязательство по оплате оказываемых услуг. Согласно п. 1 ст. 785 ГК РФ за-
ключение договора подтверждается получением отправителем железнодорожной транс-
портной накладной.

Кроме гражданского законодательства большая роль в правовой регламентации же-
лезнодорожных перевозок отведена Федеральному закону от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации», который обеспечивает правовое 
регулирование внутренних и трансграничных транзитных перевозок грузов и багажа. Нор-
мативным актом определено, что железнодорожная транспортная накладная является до-
кументом, удостоверяющим заключение договора транспортной перевозки, но не обла-
дает товарораспорядительной функцией. При этом сам договор считается заключенным с 
момента выдачи отправителю данной накладной [3, с. 23].

Стоит также отметить, что железнодорожная перевозка груза может быть урегулиро-
вана как двухсторонним, так и многосторонним договором, что дополнительно повышает 
значимость указанного документа [4, с. 89].

Грузополучатель является единственным лицом, которое может получить доставлен-
ный груз. Отказ от получения допускается только в случаях утраты или повреждения груза, 
что исключает возможность его использования. Соответственно, грузополучатель факти-
чески является стороной договора, поскольку договор перевозки заключен в его пользу [5, 
с. 97].

В отличие от внутрироссийских перевозок, спецификой железнодорожных трансгра-
ничных перевозок является транзит груза по территории различных стран, что требует уни-
версального правового регулирования процесса передачи грузов иностранным железным 
дорогам на пограничных станциях, установления правового режима временного пользо-
вания железной дорогой и подвижным составом и решения иных возникающих технико-
правовых вопросов.

Одним из таких технико-правовых вопросов является различие железнодорожной ко-
леи Российской Федерации и европейских стран, что требует перегрузки трансграничных 
грузов или смены вагонных тележек. Межгосударственными соглашениями должен быть 
определен порядок перегрузки грузов или смены вагонных тележек для обеспечения тран-
зитных перевозок. Такие ситуации приводят к необходимости заключения международ-
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ных соглашений для осуществления международной железнодорожной перевозки грузов 
между двумя и более государствами.

Во времена существования Совета экономической взаимопомощи в 1950 г. для стран, 
которые участвовали в данном объединении, было заключено Соглашение о международ-
ном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение о международном же-
лезнодорожном пассажирском сообщении (СМПС), которые с учетом вносимых изменений 
и дополнений действуют и в настоящее время. С момента подписания железнодорожными 
администрациями обоих документов на евразийском континенте стало существовать две 
системы регулирования международных транзитных перевозок [6, с. 57].

Так, Соглашение о международных железнодорожных пассажирских сообщениях по-
зволяет осуществлять прямые железнодорожные перевозки грузов с более чем двадца-
тью государствами, в основном с бывшими республиками, входившими в состав СССР [7, 
с. 73]. Также регулирование железнодорожных перевозок с применением указанных согла-
шений допускается Советом по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества Независимых Государств [8, с. 115].

С момента заключения в 1992 г. межправительственного соглашения по железнодо-
рожному транспорту в рамках СНГ было принято более 300 различных соглашений, правил, 
инструкций, связанных с организацией технологии работы железнодорожного транспорта 
при осуществлении перевозок грузов и пассажиров, а также эксплуатацией и ремонтом 
железнодорожного подвижного состава.

Акты Совета по железнодорожному транспорту непосредственно применяются желез-
нодорожными администрациями государств – участников СНГ. Кроме этого, указания на 
акты совета включаются в национальные и межгосударственные стандарты, нормативные 
акты Министерства транспорта Российской Федерации, содержат ссылки на инструкции и 
правила, утвержденные советом, судебные акты арбитражных судов и судов общей юрис-
дикции в своих мотивировочных частях опираются на положения документов, утвержден-
ных данной структурой.

Государства – участники Евразийского экономического союза входят в состав Совета 
по железнодорожному транспорту. Договор о Евразийском экономическом союзе не со-
держит положений, определяющих технологию работы и эксплуатацию железнодорожного 
транспорта, за исключением вопросов, связанных с техническим регулированием в отно-
шении продукции, подлежащей оценке соответствия. Эти положения о техническом регу-
лировании полностью соотносятся с требованиями, устанавливаемыми советом.

Железнодорожные перевозки играют важнейшую роль в рамках евразийских интегра-
ционных процессов, поскольку от развития железнодорожной инфраструктуры зависят 
возможность включения государств-участников данного объединения в глобальную транс-
портную систему, социально-экономическое развитие стран ЕАЭС, создание условий для 
роста доступности железнодорожного транспорта для региональных предприятий. 

Учитывая удачное географическое расположение, страны ЕАЭС могут значительно 
нарастить международный транзитный грузопоток между Европой и азиатскими госу-
дарствами. Учитывая глобальные тенденции в мировых экономических процессах, нара-
щивание транзитных международных перевозок будет способствовать социально-эконо-
мическому развитию данных государств, созданию долгосрочных партнерских отношений 
с азиатскими грузоперевозчиками.

Также реализация совместных транспортных проектов между странами ЕАЭС будет 
способствовать углублению интеграционного взаимодействия, повышению уровня жиз-
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ни для граждан в указанных странах и повышению социальной мобильности трудовых  
ресурсов.

На данном этапе страны ЕАЭС осуществляют реализацию утвержденного решением 
Евразийского межправительственного совета от 25.10.2017 Плана мероприятий по реали-
зации единой транспортной политики, модернизации и расширению железнодорожной 
инфраструктуры.

Приложением 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе государствами-участ-
никами согласован порядок доступа к услугам железнодорожного транспорта, которым 
предусмотрено, что применяются унифицированные тарифы на железнодорожные пере-
возки, которые могут изменяться в рамках ценовых пределов, согласованных государства-
ми, участвующими в данном интеграционном объединении. Данная скоординированная 
политика должна способствовать росту железнодорожных перевозок и развитию между-
народных транспортных коридоров.

В октябре 2019 г. страны ЕАЭС актуализировали отдельные положения Протокола о ско-
ординированной транспортной политике, которым предусмотрено, что государства-участ-
ники будут стремиться к созданию общего рынка транспортных услуг. Функционирование 
указанного рынка позволит создать равные условия по оказанию транспортных услуг для 
всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в рамках данно-
го объединения.

В рамках железнодорожного транспорта предусмотрено поэтапное создание едино-
го рынка в сфере железнодорожных перевозок, а также условий, при которых железнодо-
рожные организации государств – участников смогут получить беспрепятственный доступ 
к внутреннему рынку железнодорожных перевозок каждого государства. Например, ар-
мянские железнодорожные организации смогут возить грузы по территории Российской 
Федерации. Также грузоотправители во всех странах смогут получить равные условия до-
ступа к железнодорожной инфраструктуре, что позволит повысить доступность доставки 
товаров и иных грузов в различные страны ЕАЭС.

Например, больше 50 % от общего объема железнодорожных перевозок между Рос-
сией и Казахстаном занимают энергетические ресурсы и металлы. При этом из Западной 
Сибири в Казахстан приходится около 80 % экспорта черных металлов. Из Казахстана в 
Омскую и Челябинскую области, ряд других регионов отправляется более 50 % казахстан-
ского угля из Экибастузского бассейна.

Следовательно единые транспортные тарифы на железнодорожные перевозки позво-
ляют как российским, так и потребителям из иных стран ЕАЭС получать различные товары 
по доступным ценам, что способствует росту объемов промышленного производства и вы-
равниванию социально-экономического развития регионов.

Помимо вышеуказанных договоров железнодорожные перевозки вне стран ЕАЭС с 
1951 г. оформляются в рамках Конвенции о международных железнодорожных перевозках 
(COTIF) в соответствии с Едиными правовыми предписаниями по перевозке грузов (CIM-
COTIF), к которой присоединилось более 52 стран, в том числе и Российская Федерация, 
которая стала участвовать в данном соглашении с рядом оговорок.

Несмотря на то что обе рассмотренные системы железнодорожных перевозок схожи, 
транзитная перевозка грузов по евразийскому континенту зачастую требует заключения 
двух договоров перевозки: один по Соглашению СМГС, другой по Конвенции CIM-COTIF [9, 
с. 119].
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Для Российской Федерации обе правовые системы международных железнодорожных 
перевозок играют существенную роль, независимо от того, что Россия участвует в обоих 
соглашениях и ограниченно принимает участие в COTIF [10, с. 25].

Развитие межгосударственных связей привело к тому, что в рамках ООН был поставлен 
вопрос о необходимости правовой унификации железнодорожных перевозок. С 2013 г. в 
рамках ООН группой экспертов подготовлен проект правовых положений, являющихся мо-
дельным договором перевозки грузов, который стал первым практическим шагом на пути 
создания единой международной конвенции, унифицирующей процесс железнодорожных 
перевозок, прежде всего, на евразийском континенте.

Создание такой конвенции может эффективно способствовать доступности и росту 
железнодорожных перевозок только при условии придания железнодорожной накладной 
товарораспорядительной функции. Учитывая данное обстоятельство, в 2019 г. Китайская 
Народная Республика выступила с соответствующим предложением.

В позиции КНР в качестве основной цели обозначается необходимость создания пра-
вовых условий для проведения расчетов с товарами в процессе железнодорожной пере-
возки, так как сейчас отсутствует возможность использовать железнодорожную накладную 
как залог для получения финансирования в банках по аналогии с морским коносаментом 
при трансконтинентальных перевозках грузов.

Придание железнодорожной накладной товарораспорядительной функции позволит 
создать единый международно-правовой механизм контроля за грузом, что повысит эф-
фективность использования транспорта. Вместе с тем усиление значения железнодорож-
ной накладной требует четкой правовой регламентации относительно того, кто из перевоз-
чиков несет ответственность по данной накладной, что может привести к необходимости 
создания специального оператора, курирующего трансграничные перевозки. Также воз-
никает необходимость в разработке правового понятийного аппарата и его закрепления на 
международном уровне. 

Понимая огромную роль железнодорожного транспорта, при содействии Российской 
Федерации в августе 2022 г. в Санкт-Петербурге прошла международная конференция, в 
рамках которой обсуждались проблемные вопросы, связанные с усилением роли желез-
нодорожной накладной. На данной конференции в очередной раз было указано на необхо-
димость скорейшей разработки и принятия международной конвенции, устанавливающей 
универсальные правила железнодорожных перевозок грузов, что будет способствовать 
росту товарооборота между различными странами и приведет к повышению доступности 
железнодорожных грузоперевозок.

Изложенное позволяет сделать вывод, что усиление роли железнодорожной наклад-
ной будет способствовать развитию транзитных и трансграничных перевозок, позволит 
увеличить грузооборот на железнодорожном транспорте, повысить его конкурентоспособ-
ность, расширить перевозчикам взаимовыгодное сотрудничество с банками и страховыми 
компаниями, развить свои виды деятельности на рынке с привлечением новых клиентов.

На возможность интенсивного экономического развития в Азиатском регионе указы-
вал Президент Российской Федерации В. В. Путин, который отметил, что страны данного 
региона являются локомотивом мирового экономического роста. Впервые о необходимо-
сти воссоздания древнего китайского Шелкового пути было объявлено лидером КНР Си 
Цзиньпином в Астане в сентябре 2013 г. Изначально данная китайская инициатива пред-
полагала создание взаимосвязанных транспортных коридоров для доставки различных 
грузов из КНР в европейские страны. При развитии указанных транспортных коридоров 
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предполагалось создание соответствующей социально-экономической инфраструктуры. 
В связи с этим данная идея была названа Экономическим поясом Шелкового пути.

В развитие данной идеи руководителем КНР была предложена инициатива морского 
Шелкового пути XXI в., в рамках которой предлагалось соединить крупные порты с сетью 
транспортных коридоров, что позволило бы увеличить поставки различных грузов из стран 
Юго-Восточной Азии в страны Европы. В дальнейшем данные инициативы были объедине-
ны под общим проектом «Один пояс – один путь». Уже в мае 2015 г. лидерами Российской 
Федерации и КНР было подписано совместное заявление о сотрудничестве по строитель-
ству Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.

В рамках данного заявления стороны договорились содействовать экономической 
интеграции, устойчивому экономическому росту, координировать усилия в рамках евра-
зийской экономической интеграции и Экономического пояса Шелкового пути. Стороны 
пришли к соглашению об усилении совместной работы на международных площадках, в 
том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества. При этом совместная ра-
бота должна строиться на принципах открытости интеграционных процессов, взаимного 
уважения и равноправия всех участников.

В целях усиления взаимного сотрудничества стороны решили создавать условия для 
упрощения взаимных инвестиций и развития крупных совместных проектов, расширения 
торговых связей, совместной модернизации транспортной инфраструктуры, упрощения 
оформления транзитных перевозок, в том числе железнодорожных. Кроме того, стороны 
решили разработать необходимые механизмы для упрощения взаимной торговли, созда-
ния единых регулятивных норм в торгово-финансовой сфере, чтобы поэтапно создать зону 
свободной торговли между ЕАЭС и КНР.

Необходимость реализации данного проекта для китайской стороны была обусловле-
на стремлением обеспечить равномерное социально-экономическое развитие западной 
части КНР и обеспечить производственные мощности страны стабильными заказами со 
стороны зарубежных потребителей путем создания устойчивых транспортных коридоров. 
При этом строительство данных транспортных коридоров во многих странах предполага-
лось осуществлять с использованием производственных мощностей КНР и китайской ра-
бочей силы, что способствовало экономическому росту китайской экономики. Кроме того, 
вдоль данных транспортных маршрутов возникают различные инфраструктурные проекты, 
основанные на китайских технологиях, что стимулирует рост производства и решает во-
прос с загрузкой имеющихся в КНР избыточных промышленных мощностей. Также беспе-
ребойно функционирующие транспортные коридоры позволят КНР обеспечить сбыт своей 
продукции на мировых рынках.

У Российской Федерации и КНР совпадают интересы на глобальном уровне в рамках 
противостояния западному миру и установления более справедливого мирового финансо-
во-экономического порядка. В последние годы между нашими странами отмечается рост 
торговли по всем товарным позициям, что способствует росту взаимных инвестиционных 
проектов. Кроме того, данный проект сыграет огромную роль в социально-экономическом 
развитии Евразии. Российская Федерация географически расположена между европей-
скими странами и Китаем. Также через ее территорию проложены транспортные магистра-
ли во многие страны СНГ. Кроме того, России обладает сильнейшими позициями в энерге-
тической сфере. Следовательно, развитие сухопутного варианта данного проекта отвечает 
российским национальным интересам.
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В рамках реализации сухопутной части проекта российская сторона сможет зарабаты-
вать на транзитных контейнерных железнодорожных перевозках, осуществить модерниза-
цию своей железнодорожной сети и нарастить экспорт энергетических ресурсов в страны 
Юго-Восточной Азии.

Кроме того, усиленная модернизация железнодорожной транспортной сети будет 
способствовать росту промышленного производства и социально-экономическому разви-
тию российских регионов в зоне указанных транспортных магистралей. В октябре 2023 г. 
в Пекине прошел международный форум «Один пояс – один путь», в ходе которого было 
подчеркнута важность реализации глобальных инфраструктурных проектов, в том числе 
и в сфере железнодорожных перевозок, для развития торговли и инвестиций. В частно-
сти, достигнуты соглашения о строительстве новых железнодорожных маршрутов из Цен-
тральной Сибири в сторону Китая, Монголии и портов, расположенных на Тихоокеанском 
побережье.

Председатель КНР, выступая на церемонии открытия форума, отметил, что реализация 
данного проекта приведет к эпохальным переменам, поскольку позволит сформировать 
глобальную транспортную сеть во всех странах, участвующих в данном проекте. В частно-
сти, будет активизировано развитие контейнерных железнодорожных перевозок из Китая в 
Европу, что создаст новые логистические транспортные коридоры. При этом усилится зна-
чение существующих транспортных артерий, в частности Транскаспийского международ-
ного коридора. В рамках данного международного глобального проекта китайская сторона 
готова заключать соглашения о свободной торговле и взаимных инвестициях, что позволит 
снять ограничения на доступ иностранного капитала к трансграничным перевозкам, сфере 
торговли и инвестиционных услуг. Также китайская сторона будет инвестировать денежные 
средства в строительство крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, вклю-
чая и развитие железнодорожного транспорта. В частности, Государственный банк разви-
тия Китая предполагает предоставление кредитных линий в размере до 350 млрд юаней.

В современных геополитических реалиях Российская Федерация заинтересована в ак-
тивном развитии ориентированных на Восток железнодорожных транспортных коридоров, 
поскольку сейчас основные поставки энергетических ресурсов ориентируются на страны 
данного региона.

Понимая огромную важность железнодорожного транспорта, в настоящее время в 
Российской Федерации запущено строительство новых магистралей, которые позволят 
увеличить грузооборот как внутри страны, так и с сопредельными государствами. Одним 
из таких проектов является «Северный широтный ход», реализация которого позволит уве-
личить грузооборот на 25 млн тонн в год.

Другим не менее важным проектом является строительство Северо-Сибирской желез-
ной дороги, протяженность которой составит более 1,9 тыс. километров. Фактически по 
завершению строительства данная магистраль станет дублером Транссибирской маги-
страли, пропускные возможности которой на сегодняшний день практически исчерпаны. 
Реализация проекта позволит кратно нарастить поставки грузов в КНР и ряд стран Юго-
Восточной Азии, что позитивно скажется на инвестиционной привлекательности Россий-
ской Федерации.

Важнейшим глобальным железнодорожным проектом, реализуемым в настоящее вре-
мя на территории Российской Федерации, является проект «Восточный полигон», в рамках 
которого планируется увеличение пропускной способности железной дороги в направле-
нии портов Дальнего Востока более чем на 150 млн тонн грузов в год.
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С реализацией данного проекта в единую транспортную сеть будут связаны евразий-
ские железнодорожные перевозки, что приведет к сокращению сроков доставки грузов 
минимум на 10 дней. Указанная транспортная артерия будет способствовать глобальным 
изменениям в мировой торговле в части перераспределения транспортных грузовых по-
токов. Перераспределение грузовых потоков в пользу Российской Федерации позволит 
стране получать существенные денежные средства в рамках обслуживания транзитных 
международных грузов, усилит роль в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также огромный стимул получит развитие Дальнего Востока, что приведет к созданию 
на данной территории логистических парков, мощных индустриальных центров. В рамках 
только данного проекта предполагается создание не менее 40 тыс. рабочих мест. Векторы 
сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах различных региональных 
международных организаций и союзов подтверждают необходимость изменения или вне-
дрения транспортных технологий, при которых все компоненты транспортной системы, во-
влеченные в создание услуги доставки груза из одной точки в другую, будут оптимально 
взаимодействовать с максимальной интеграцией.

Наделение товарораспорядительной функцией железнодорожной накладной позво-
лит ускорить реализацию ряда крупнейших международных проектов, в том числе проек-
та «Один пояс – один путь», реализация которого позволит более эффективно развивать 
торговые отношения между странами Европы, Азии и ряда африканских государств. Это 
также поможет Российской Федерации ликвидировать искусственные барьеры для более 
эффективного развития торговых и экономических связей, в том числе выстраивания но-
вых логистических цепочек по доставке необходимых грузов.
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