
Экономические наукиВестник современной науки и практики, № 1 (2) 2020 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

Вопросы современной  

науки и практики 
 

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  

 

№ 2 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2020



©ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2020    ISSN 2687-0746 

2 

 

ББК 72.4 
В-74 

Главный редактор 
И. А. Иваньков, кандидат юридических наук, доцент,  

врио начальника ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

Ответственный секретарь 
О. А. Буркова, старший научный сотрудник учебного отдела 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 

Состав редакционной коллегии: 
Н. С. Александрова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики  
и методики дошкольного и начального образования ВятГУ (г. Киров); А. И. Абатуров, 
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры кадровой, воспитательной и 
психологической работы в УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России  
(г. Киров); В. В. Загарских, кандидат экономических наук, доцент, начальник кафедры 
тылового и финансового обеспечения деятельности УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР  
ФСИН России (г. Киров); Е. В. Каранина, доктор экономических наук, доцент,  
заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет (г. Киров); М. Г. Личутина, кандидат педагогических 
наук, начальник кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России (г. Киров); А. Н. Михайлов, кандидат  
психологических наук, доцент, доцент кафедры кадровой, воспитательной  
и психологической работы в УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России (г. Киров); 
Д. А. Плотников, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права  
и процесса ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет, член Кировского  
регионального отделения Ассоциации юристов России, член аттестационной комиссии 
по проведению аттестации и квалификационного экзамена государственных  
гражданских служащих при Первомайском районном суде г. Кирова (г. Киров); 
Л. В. Рудаков, кандидат технических наук, доцент, начальник кафедры инженерно-
технического обеспечения деятельности УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
(г. Киров); Л. В. Фалеева, доктор педагогических наук, профессор кафедры кадровой, 
воспитательной и психологической работы в УИС ФКУ ДПО Кировский ИПКР  
ФСИН России (г. Киров); О. А. Буркова, старший научный сотрудник учебного отдела 
ФКУ ДПО Кировского ИПКР ФСИН России (г. Киров), Л. Н. Баранова, редактор учебного 
отдела ФКУ ДПО Кировского ИПКР ФСИН России (г. Киров). 

 
 

Сетевой научно-практический журнал «Вопросы современной науки и практики» 
как средство массовой информации зарегистрирован в Роскомнадзоре 

(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76134 от 03.07.2019) 
 

Учредители журнала: 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Адрес редакции: 610007, г. Киров, ул. Ленина, д. 179 в, тел. (8332) 33-29-50; 33-29-38  
(ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России) 

 
Редактор, компьютерная верстка Л. Н. Баранова 

Ответственный за выпуск О. А. Буркова 
 
 

© ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2020 
© ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 2020

http://www.kipkr.fsin.su/upload/territory/Kipkr/news/IMG_20190715_14035523232.jpg


Приветственные слова                                                               Вестник современной науки и практики, № 1 (1) 2019 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Абатуров А. И., Загребина С. С. Предупреждение преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы ............................................................................. 5 

Аверкин С. Д. Факторы, влияющие на расследование  пенитенциарных  

преступлений ............................................................................................................................................................ 9 

Багнычев М. Ю. Криминологическая характеристика личности террориста, 

отбывающего наказание в местах лишения свободы,  профилактика радикализации 

осужденных .............................................................................................................................................................. 12 

Гришин Д. А. Некоторые особенности правового регулирования  и практики 

назначения административных наказаний  сотрудниками ФСИН России ............................. 15 

Грищенко В. В. Применение короткоствольного огнестрельного оружия  в качестве 

вспомогательного ударного инструмента  в рукопашной схватке ............................................ 19 

Карабанов Р. М. Правовые основания, условия, ограничения и последствия 

применения сотрудниками правоохранительных органов электрошоковых  

устройств ................................................................................................................................................................... 23 

Касимова Э. Р. К вопросу о полномочиях начальника СИЗО (ИК) заверять  копию 

документа, удостоверяющего личность гражданина, и (или) удостоверять подлинность 

подписи содержащегося под стражей и (или) осужденного .......................................................... 28 

Кулешов М. А. Актуальные проблемы в сфере предупреждения  и пресечения захвата 

заложников ............................................................................................................................................................... 33 

Курбатова Г. В., Курбатов М. В. Юридическая характеристика гражданско-правовой 

ответственности .................................................................................................................................................... 36 

Паканич С. И. Привлечение к административной ответственности лиц,  содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за пропаганду либо публичное 

демонстрирование нацисткой атрибутики или символики:  постановка проблемы ....... 40 

Пушкарев С. В. Соотношение диспозитивных и императивных методов  регулирования 

страховой деятельности  в Российской Федерации ............................................................................ 43 

Рудаев В. А. Проблемы привлечения осужденных к труду,  отбывающих наказание 

в колониях-поселениях ...................................................................................................................................... 48 

Хомяков О. В., Тарабуев Л. Н. К вопросу о применении наручников  сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы ........................................................................................................... 51 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бармина Е. А., Цыганкова С. К. Систематизация законодательства как мера  

по повышению эффективности контроля в сфере закупок ............................................................ 56 

Загарских В. В. Организация внутреннего финансового контроля  в подразделениях 

ФСИН России ............................................................................................................................................................ 64 



©ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2020    ISSN 2687-0746 

4 

Кропачева О. В. Проблемы обеспечения качества товаров,  закупаемых для 

государственных нужд ....................................................................................................................................... 69 

Неустроева Н. Н. Налоговые льготы и преференции в производственном  секторе 

уголовно-исполнительной системы ........................................................................................................... 72 

Тайгозина Е. А. Информационное обеспечение процесса управления 

государственными закупками в учреждениях УИС ............................................................................ 79 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Ананьев О. Г.,Трихина Н. Н. Особенности управления в исправительном учреждении 

общностями лиц, отбывающих лишение свободы, с учетом наличия в них граждан, 

представляющих этнические  группы государств Средней Азии ............................................... 82 

Герасимов А. А. Актуальные вопросы подготовки сотрудников УИС  к действиям при 

возникновении  чрезвычайных обстоятельств .................................................................................... 86 

Гуриц С. Д. Обучение сотрудников милиции в Школе младшего  начальствующего 

состава г. Кирова в 1930-е годы  (к 100-летию Кировского института повышения  

квалификации работников ФСИН России) .............................................................................................. 89 

Дубинин Д. Ю. Субъекты социальной адаптации в работе  по ресоциализации лиц, 

освободившихся  из мест лишения свободы (на примере Кировской области) .................. 94 

Ефименко А. А., Сидакова М. А. Изучение психологических свойств сознания 

осужденных, обучающихся в выпускных классах общеобразовательной школы в местах 

лишения свободы .................................................................................................................................................. 98 

Иваняков Р. И. Меры воспитательного воздействия в отношении  воспитанников 

колоний и приютов  для несовершеннолетних преступников  и правонарушителей 

в XIXвеке .................................................................................................................................................................. 101 

Максимова И. Р. Особенности организации обучения иностранным языкам  

и культурам курсантов вузов ФСИН России......................................................................................... 108 

Михайлов А. Н., Цветкова Н. В., Махнёва О. А. ОСобенности формирования трудовой 

мотивации осужденных, как средства исправления осужденных ........................................... 112 

Муравьев В. Н. Подготовка к действиям при чрезвычайных  обстоятельствах, как 

компонент профессиональной  социализации граждан, впервые принятых на службу  

в уголовно-исполнительной системе ...................................................................................................... 117 

Оглезнева А. В. Исследование внимания осужденных,  имеющих психические и 

поведенческие расстройства  вследствие употребления психоактивных веществ ....... 121 

Пушилин Р. В. Подбор и подготовка кадров приютов и колоний  

для несовершеннолетних вXIXвеке .......................................................................................................... 127 

 



Юридические науки                                                                        Вопросы современной науки и практики, № 2 (3) 2020 

5 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343.85 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Абатуров Александр Иванович,1 
кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в УИС,  
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. Россия, г. Киров. 

E-mail: cfyznrf@yandex.ru, 
Загребина Светлана Сергеевна, 

студент 2-ого курса магистратуры ВятГУ юридического факультета, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Россия, г. Киров. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершения преступлений 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Аргументируя  
высказанные в статье тезисы, авторы приводят сведения о современном состоянии преступно-
сти среди сотрудников пенитенциарной системы, а также формулируют основные причины их 
совершения. 

 
Ключевые слова: преступность, уголовно-исполнительная система, сотрудники,  

осужденные, коррупция, профилактика преступлений. 
 

Рост пенитенциарной преступности сегодня позволяет говорить о ней  
как об одной из угроз национальной безопасности государства. Характер, масштабы, 
детерминанты преступности не только лиц, отбывающих наказания в местах лишения 
свободы, но и сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) требуют  
в настоящее время объективной оценки перспектив профилактики совершения новых 
преступлений со стороны этой категории лиц. 

Официальная статистика подтверждает факты участия сотрудников исправи-
тельных учреждений (далее – ИУ) в организации побегов, наличия у осужденных 
предметов, пользоваться которыми на территории ИУ запрещено, факты употребления 
алкоголя и наркотиков. Эти инциденты могут являться следствием коррупционных 
связей осужденных с сотрудниками УИС. Для систематизации преступлений, соверша-
емым сотрудниками УИС, стоит обраться к данным официальной статистики, в соот-
ветствии с которой в 2018 году достаточно высоким был уровень поступления жалоб 
на нарушение законности данными сотрудникам. 

Так, всего от осужденных в 2018 году поступило 2415 жалоб (за 2017 год число 
жалоб составило 1 355), т. е. прирост числа нарушений составил 78,22% [1]. Распреде-
ление поступивших жалоб от осужденных на сотрудников УИС по направлениям при-
ведено на рисунке 1. Больше всего жалоб поступило на незаконное применение спец-
средств и  физической силы– 816 жалоб (за аналогичный период прошлого года – 380 
жалоб), то есть увеличение числа жалоб составило более, чем в 2 раза.  

В этом смысле показателен судебный процесс, прошедший в начале сентября 
2018 года в Омске, когда сотрудник колонии № 7 был осужден на 2 года за поощрение 
пыток и издевательств над осужденными: используя властные полномочия, он  
в 2015-2016 годах руководил противоправными действиями группы осужденных  
по отношению к вновь прибывшим в ИУ [2]. 
                                                           
© Абатуров А. И., Загребина С. С., 2020 
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Рисунок 1. Распределение поступивших жалоб от осужденных на сотрудников УИС [3] 

 
Встречается и непосредственное применение физической силы со стороны пер-

сонала ФСИН. Так, в 2019 году Следственным комитетом РФ было заведено уголовное 
дело против заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Брянской области в превышении полномочий с применением насилия. Его действия 
привели к смерти осужденного. В тоже время в г. Элиста 4 года лишения свободы было 
назначено сотруднику колонии за попытку задушить осужденного. При этом его ли-
шили специального звания «сержант внутренней службы» и наложили запрет на рабо-
ту в правоохранительных органах в течение 2,5 лет [4]. 

Подобная статистика должна стать поводом для усиления контроля за сотруд-
никами ИУ со стороны государства и проведения мероприятий, предупреждающих 
факты данной преступности. При этом приведенные данные не учитывают преступных 
связей сотрудников УИС и осужденных, поскольку такая противоправная деятельность 
как правило носит скрытый характер и не афишируется никем из осужденных. В тоже 
время, сотрудничая с криминалом, сотрудники УИС получают взятки, реализуют в ко-
лониях наркотики, организуют пронос запрещенных предметов.  

Примером нарушительных действий сотрудников УИС является предоставление 
возможности осужденным использовать средства мобильной связи.  

В Челябинске получил 5 лет лишения свободы сотрудник ИУ, не изъявший у 
осужденного сотовый телефон. За использование в камере сотового телефона оперу-
полномоченный получил в сумме 47 тысяч рублей. При этом доказан факт,  
что осужденные использовали телефон для совершения новых преступлений, причи-
нив ущерб более, чем на 1 млн. рублей [5]. За 1000 рублей сотрудник лечебно-
исправительного учреждения №3 в Бологовском районе Тверской области принес 
осужденному сотовый телефон. Сотрудник наказан штрафом в 270 тысяч рублей с ли-
шением права занимать государственные должности на 2 года [6]. В августе 2017 года 
по 3 года условно и штраф в 900 тысяч рублей каждому получили старший оперупол-
номоченный ФКУ ИК-8 и оперативный сотрудник отдела розыска оперативного управ-
ления ГУФСИН России [7].  

Выявляются и факты проноса наркотиков на территории ИУ. Так, бывший 
начальник отряда одной из исправительной колоний Саянска осужден на 4,5 года ко-
лонии строгого режима, получил штраф в 400 тысяч рублей и запрет на занятие долж-
ностей в системе ФСИН на 3 года. Установлено, что он продавал героин в значительных 
размерах. Кроме того, он уличен во взятке в 13 тысяч рублей [8]. 

Приведенные цифры слабо отражают «реальную картину», поскольку зачастую 
сотрудников УИС, совершивших преступления, увольняют «задним числом», и во время 
следствия они фигурируют уже как гражданские лица. Кроме того, ссылаясь на данные 
самих правоохранителей, реальный уровень преступности «неизмеримо выше» офици-
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ально. В целом, данные статистики по возбуждению уголовных дел в отношении со-
трудников УИС приведены в таблице [9]: 

Таблица 
Возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников УИС 

Характер преступления Статья 
Число возбуж-

денных уголов-
ных дел 

Злоупотребление должностными полно-
мочиями 

285 УК РФ 80 

Превышение должностных полномочий 286 УК РФ 133 

Получение взятки 290 УК РФ 306 
Корыстные преступления против соб-
ственности 

160 УК РФ 14 

Кража  158 УК РФ 15 
Вымогательство  163 УК РФ 2 
Преступления, связанные с наркотиками 228 УК РФ – ст.233 УК РФ 278 
Убийство ст.105-108 УК РФ 3 

В тоже время стоит отметить высокую латентность указанных преступлений: 
реальное их количество превышает данную цифру минимум в 10–15 раз. Регистриру-
ются только те преступления, которые скрыть невозможно. Важная причина латентно-
сти заключается в том, что по факту зарегистрированных преступлений оценивается и 
качество работы сотрудников УИС. Еще одна причина – сокрытие преступлений при 
помощи физических и психических угроз, а также других незаконных способов. 

Характерной особенностью коллективов учреждений УИС является замкнутость 
и изолированность. Такая особенность подтверждается солидарностью и отказом «вы-
давать своих». В тоже время финансирование заработной платы сотрудников 
ФСИН России постоянно увеличивается: в 2018 году бюджет службы превысил 
300 млрд. рублей, что в 10 раз больше, чем в 2008 году [10]. Все это доказывает мас-
штабность проблемы и целесообразность поиска направлений для развития превен-
тивной деятельности в недопущении развития преступности среди сотрудников УИС. 

Следует также упомянуть и о том, что по данным на 24 сентября 2020 года 47 со-
трудников УИС состоят в реестре лиц, уволенных со службы в связи с утратой доверия, 
а именно с нарушением федерального законодательства: ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» [11]. 11 сотрудников УИС РФ состоят в реестре лиц, 
уволенных со службы в связи с утратой доверия, по другим основаниям. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы 
преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы:  

1.  Архаичность пенитенциарной инфраструктуры. ФСИН России представляет 
собой сеть исправительных учреждений, расположенных в соответствии с экономико-
географическими тенденциями 1950–1970 годов прошлого века. Большая часть учре-
ждений находится в отдалении от социально-экономических центров, что в целом за-
трудняет систему контроля за соблюдением прав осужденных. Географическое распре-
деление ИУ, не соответствующее распределению населения страны, не позволяет вы-
полнять закрепленный в законе принцип отбывания наказания в регионе, в котором 
человек проживал до приговора. Поэтому осужденным фактически нереально поддер-
живать социально-полезные связи.  

2. Организационное устройство службы исполнения наказаний. ФСИН России 
действует как силовое, милитаризированное ведомство. Большая часть персонала –
 78,5% отвечают за управленческие, охранные и вспомогательные функции. Медицин-
скую помощь осужденным обеспечивает 11% персонала, за организацию труда отве-
чают – 7% сотрудников, образование и психологическую помощь осужденным оказы-
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вают 3,5% работников УИС. В результате контрольные звенья над сотрудниками, всту-
пающими в личные контакты с осужденными, практические отсутствуют. Часто персо-
нал целого учреждения становится звеньями одной цепи.  

Для решения указанных проблем и повышения эффективности предупреждения 
преступности среди персонала колоний необходимо: 

1. Повысить доступ осужденных к информационным каналам, способствующим 
получению информации руководством УИС о фактах правонарушений среди сотрудников. 

2. Провести трансформацию сети исправительных учреждений, расположенных 
в отдаленных либо труднодоступных местах. Стоит изменить и внутреннее простран-
ство учреждений, что позволит отслеживать факты проноса сотрудниками УИС запре-
щенных предметов в исправительную колонию. 

Реализация предложенных направлений позволит, на наш взгляд, снизить уро-
вень совершаемых правонарушений среди сотрудников УИС, сделав при этом пенитен-
циарную систему более открытой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на расследование 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях в период отбыва-
ния наказания. Определяются конкретные группы факторов и проводится детальный анализ 
их влияния на расследование пенитенциарных преступлений. 
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расследование, уголовное дело, подозреваемые, надзор. 
 

Вопросы расследования преступлений, совершаемых осужденными в условиях 
исправительного учреждения, имеют определенную специфику и обусловлены рядом 
факторов. Некоторые авторы выделяют три основные группы факторов, влияющих на 
расследование пенитенциарных преступлений: положительные, отрицательные и 
смешанные факторы [1].  

В данной статье планируется рассмотреть предложенные группы факторов и 
раскрыть их содержание более подробно. Итак, к положительным факторам, влияю-
щим на расследование преступлений, можно отнести ограниченность круга лиц, подо-
зреваемых в совершении конкретного преступления, совершенного в определенном 
месте и определенным способом. В условиях исправительного учреждения это могут 
быть осужденные одного отряда, проживающие в одном помещении, работающие в 
одну смену и на одном производственном объекте, а также возможно ранее совершав-
шие преступления в период отбывания наказания.  

Круг лиц, подозреваемых в совершении преступления, определяется не только 
ограниченной территорией исправительного учреждения, но и конкретной категорией 
осужденных. Как правило, большинство осужденных, склонных к совершению пре-
ступлений, известны и состоят на учете оперативных подразделений исправительных 
учреждений.  

Возможность быстрого получения оперативной информации о преступлении.  
В соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства за осужден-
ными осуществляется круглосуточный надзор в целях предупреждения как нарушений 
режима отбывания наказания, так и совершения преступлений. В данном случае орга-
низованная работа всех подразделений исправительного учреждения позволяет быст-
ро реагировать на все случаи совершения противоправных деяний и оперативно уста-
навливать осужденных, причастных к совершению преступления.  

Возможность быстрого получения информации, характеризующей лицо, совер-
шившее преступление. В рамках расследования уголовного дела, совершенного на тер-
ритории исправительного учреждения, у следователя имеется возможность быстрого 
получения информации о конкретном лице, подозреваемом в совершении преступле-
ния, с учетом наличия сведений, содержащихся в личных делах осужденных. Предмет-
ное изучение личных дел позволяет не только рассмотреть личность конкретного по-
дозреваемого, но и определить наиболее эффективные тактические приемы расследо-
вания уголовного дела.  

                                                           
2© Аверкин С. Д., 2020 
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Возможность оперативного задержания и изоляции осужденного, подозревае-
мого в совершении преступления. Ограниченность территории исправительного учре-
ждения, как правило, не позволяет осужденным скрыться или покинуть пределы охра-
няемой территории. Кроме того, администрацией исправительного учреждения в це-
лях изоляции конкретного осужденного, подозреваемого в совершении преступления, 
может быть принято решение о помещении его в штрафной изолятор, помещение ка-
мерного типа или одиночную камеру (ст. 118 УИК РФ).  

Проведение оперативных и режимных мероприятий, направленных на рассле-
дование уголовного дела. В целях обеспечения требований режима в местах лишения 
свободы администрация исправительного учреждения в соответствии с нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства наделена правом проведения режимных 
обысков (личный обыск, обыск жилых помещений, обыск рабочего места осужденно-
го), производить досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и 
на прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, 
лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и докумен-
ты, перечень которых устанавливается законодательством Российской Федерации и 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Проведение указан-
ных мероприятий способствует получению необходимой информации, используемой 
для раскрытия и расследования преступлений.  

Вторую группу составляют отрицательные факторы, влияющие на расследова-
ние преступлений. К их числу можно отнести: 

1. Информированность осужденных, совершивших преступление, о тактических 
приемах и методах, применяемых при расследовании, процессуальном порядке рассле-
дования.  

2. Продуманность и ухищренность способов совершения преступлений. Как пра-
вило, осужденные стараются «приспосабливать» способ совершения преступления к 
обстановке, которая складывается в исправительном учреждении на момент соверше-
ния преступного деяния.  

3. Особенности психического состояния личности осужденного. Анализ психиче-
ского состояния осужденных, подозреваемых в совершении преступлений, позволяет 
прийти к выводу, что физическая изоляция и условия лишения свободы обуславлива-
ют либо повышенную активность (агрессия, аффективные комплексы и т. д.), либо пас-
сивность и бездеятельность. Естественно, что такие порой пограничные состояния 
значительно затрудняют ход расследования. 

4. Противодействие расследованию. У большинства отрицательно характеризу-
ющихся осужденных, склонных к совершению преступлений, имеется стойкая антиоб-
щественная установка. Осужденные, совершившие преступление, зачастую отрицают 
свою вину, стараются уничтожить следы преступления, дают ложные показания и раз-
личными способами стараются воспрепятствовать ходу расследования. При этом, дру-
гие осужденные предпочитают не вмешиваться в чужие дела, а порой просто боятся 
давать показания и выступать в качестве свидетелей.  

Третью группу составляют смешанные факторы. Как правило, данные факторы 
оказывают как позитивное, так и негативное воздействие на ход расследования уго-
ловного дела. Остановимся на территории исправительного учреждения, в пределах 
которой совершено преступление. С одной стороны, ограниченность территории ис-
правительного учреждения позволяет быстро и оперативно обнаружить следы пре-
ступления, собрать достаточную доказательственную базу и определить подозревае-
мого в совершении преступления. С другой стороны, этот фактор существенно ослож-
няет возможность сохранения следов преступления и затрудняет воссоздание обста-
новки совершения преступления в целом, в связи с большим скоплением осужденных 
на незначительной территории.  
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В этой связи при расследовании преступлений, совершенных на территории ис-
правительного учреждения, порой достаточно затруднительно обеспечить неразгла-
шение результатов производства процессуальных или следственных действий, по-
скольку зачастую осужденные, совершившие преступление, имеют возможность 
наблюдать за ходом проведения осмотра места происшествия или получать от других 
осужденных информацию о ходе расследования. Используя полученную информацию, 
осужденные активно противодействуют расследованию, уничтожают необнаруженные 
орудия преступления, с применением угроз и насилия вынуждают свидетелей к изме-
нению показаний, выбирают свою линию поведения в процессе расследования.   

Концентрация осужденных на небольшой территории, как правило, обуславли-
вает наличие свидетелей совершения преступления. Этот факт с одной стороны, несо-
мненно, способствует быстрому раскрытию преступления, с другой стороны, затруд-
няет процесс расследования, так как осужденные могут уничтожить следы преступле-
ния, проинформировать преступника о действиях лиц, осуществляющих расследова-
ние уголовного дела. 

В заключение данной статьи необходимо сказать, что задача должностных лиц, 
осуществляющих расследование, состоит в том, что, учитывая данные факторы, нужно 
своевременно организовать работу по нейтрализации конкретных осужденных, пре-
пятствующих расследованию, и усилить действие факторов, способствующих рассле-
дованию уголовного дела. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается криминологическая характеристика тер-
рориста, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Предлагается ряд комплексных 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди осужденных в 
местах лишения свободы. 
  
 Ключевые слова: экстремизм, терроризм, профилактика, исправительные учреждения, 
вербовка в террористы, личность террориста. 

 
 Для всесторонней характеристики личности террориста нам необходима оценка 
причин и условий совершения преступления террористического характера не только 
на момент совершения преступления, но и как террорист характеризовался до совер-
шения преступления.  

Для составления криминологической характеристики и портрета террориста 
необходимо определить субъективную сторону, в которой следует рассмотреть его об-
раз жизни до совершения преступления: 

1. Уровень жизни террориста до его вступления в ряды террористов. Так, про-
водя исследование, нами были изучены следующие обстоятельства в его жизни: нали-
чие жилья, величина зарплаты, материальные ценности (дача, машина и т. п.). 

2. Качество удовлетворенностью жизнью (питание, одежда, обувь, зарубежные 
поездки и т. д.). 

3. Стиль жизни, а именно его привычное поведение в соответствующих жизнен-
ных ситуациях, в различных сферах жизни.  

Так, опрос сотрудников правоохранительных органов Северо-Кавказского феде-
рального округа показал, что более 50 % из них полагают, что в основе мотивации 
вступления в ряды экстремистов и террористов стоит экономическое состояние дан-
ного человека.   

Так, из опрошенных нами 80 осужденных по террористическим статьям 90 % не 
были удовлетворены уровнем жизни, на вступление в террористические организации 
их подвигло экономическое благосостояние. Другие 10 % ответили из своих личных 
убеждений, связанных с исламским миром и с войной против неверных.  

В первом случае это проявляется в стремлении личности самоутвердиться в со-
циуме путем применения насильственных действий. Связанно, прежде всего, с его об-
разом жизни. То есть в его жизни не было поставлено цели получения образования, в 
последующем человек не удовлетворен качеством жизни (не в состоянии приобрести 
продукты питания, одежду и т.д.), низким уровнем в жизни целом (отсутствие жилья, 
автомобиля и т.п.).  

Другая группа – идеалисты, они отличаются фанатическими убеждениями, яв-
ляются ярыми фанатиками религии. Поэтому данная категория террористов и экстре-
мистов представляет собой исключительную опасность. 

                                                           
© Багнычев М. Ю., 2020 
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Сотрудниками исправительных учреждений было выявлено, что при попадании 
для отбытия наказания в исправительные учреждения осужденные террористы по 
уровню и качеству адаптации относятся к частично десоциализированными, так как 
они более адаптированы больше к отрицательно характеризующимся группам.  

Данная категория осужденных чаще всего совершает новые преступления. 
Осужденные террористы имеют психологическую специфику. Они более импульсивны, 
склонны долго хранить перенесенные обиды и оскорбления, обладают прямолиней-
ным типом личности. 

Внимание к личности осужденного террориста должно быть пристальным, пе-
нитенциарная наука должна учитывать особенности каждого такого осужденного, в 
процессе отбытия наказания существенным образом меняется его личность. Во-
первых, меняется его социальная роль, изменяются психологические особенности. Во-
вторых, в новом окружении начинает преобладать негативное влияние, в связи с тем, 
что личность должна приспособиться к новым условиям в исправительном учрежде-
нии.  

Поэтому индивидуальная работа с осужденными террористами должна учиты-
вать следующие факторы:  

1) Особенности личности, которые носят фундаментальный характер, которые 
являются основой его личности.  

2) Особенности личности, которые приобретаются в процессе отбытия наказа-
ния в пенитенциарных учреждениях.  

3) Влияние, оказываемое на него со стороны родственников, осужденных, отбы-
вающих наказание вместе с ним, а также сотрудников администрации исправительно-
го учреждения.  

В декабре 2019 года в Калмыкии была раскрыта террористическая ячейка в ис-
правительном учреждении. По данным правоохранительных органов, в ряды террори-
стов было завербовано более 100 человек. 

В связи с данными обстоятельствами проблема распространения идеологии 
терроризма и экстремизма в местах лишения свободы является ключевым фактором в 
последние годы. В исправительных учреждениях осужденные объединяются в группы 
по религиозной составляющей и создают на территории исправительной колонии об-
щину (так называемые джамааты).  

Так, И. М. Усманов, Ф. К. Зиннуров утверждают, что среди причин, способствую-
щих распространению радикального Ислама в местах лишения свободы, необходимо 
выделить следующие: во-первых, увеличение количества осужденных в местах лише-
ния свободы, исповедующих религию ислам, и возможности вербовщиков к склонению 
данных осужденных к радикальному Исламу. Во-вторых, джамаат представляет собой 
форму социальной адаптации, привлекает осужденных тем, что в сложной ситуации 
тебя защищают, появляется ощущение избранности, укрепления в неформальной тю-
ремной иерархии. В-третьих, вербовочная работа радикальных исламистов с вновь 
прибывшими осужденными. Обещания материальной поддержки в период отбытия 
наказания и после его освобождения. В-четвертых, возможность проноса в исправи-
тельные учреждения мобильных телефонов и в последующем выхода в интернет, что 
способствует распространению среди осужденных  радикальных исламистских учений. 
В-пятых, отсутствие концепции религиозной работы [3]. 

Для проведения эффективной профилактической работы в пенитенциарных 
учреждениях необходимо знать, в какой период отбывания наказания осужденные, 
возможно, примут идеологию терроризма и экстремизма.  

Так, одной из причин вступления в террористические ячейки является давление 
со стороны спецконтингента, исповедующего Ислам, принятия их религии и вступле-
ния в джамаат.  
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Джамааты являются духовным братством и заступаются за своих братьев при 
возникновении проблем с другими осужденными и представителями администрации 
исправительного учреждения. Осужденные не по террористическим и экстремистским 
статьям вступают в джамааты, так как они сталкиваются с разными трудностями, а 
именно с новыми требованиями к поведению, образу жизни в исправительном учре-
ждении, они должны выработать отношение к режиму отбывания наказания. Осуж-
денному необходимо определиться в иерархии официальных и неофициальных отно-
шений, что в последующем может вызвать у него состояние повышенной тревожности, 
эмоциональной неустойчивости, агрессии. И в этот момент он может быть завербован 
в ряды террористов и экстремистов. Именно социальная среда играет существенную 
роль в исправлении осужденного.  

Для эффективной воспитательной и профилактической работы в колонии необ-
ходимо знать типологическую принадлежность каждого осужденного, то есть деление 
людей на группы по значимым признакам. Благодаря изучению криминологической 
характеристики осужденного террориста службами и отделами администрации испра-
вительного учреждения возможно предупредить совершение повторных преступлений 
со стороны осужденных.  

Некоторые люди с криминальным прошлым после освобождения из мест лише-
ния свободы видят террористическую группу Исламское Государство как «супергруп-
пу», что может свидетельствовать об исламизации и радикализме, поскольку недо-
вольные нигилисты преследуют смерть, а не утопические проекты [1]. Поэтому необ-
ходимо проведение профилактической работы с данной категорией осужденных в слу-
чае высказывания призывов отправляться в Сирию на джихад либо войны против не-
верных, привлекать к уголовной ответственности.  

Также необходимо проведение оперативно-розыскной деятельности, которая 
должна включать в себя выявление осужденных, от которых возможно ожидать со-
вершение преступлений террористического и экстремистского характера после осво-
бождения из мест лишения свободы[2]. 

Важную роль играет выявление психологическими отделами эмоциональной 
напряженности среди осужденных, возможности вовлечения в ряды террористов и 
экстремистов. Выявления оперативными отделами социальных групп радикального 
настроя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правовой регламентации и практи-

ки применения административных наказаний, как отдельной категории мер административ-
ного принуждения сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Цель данной 
работы состоит в определении места и значения административных наказаний в системе мер 
принудительного воздействия на граждан и организации, реализуемых должностными лицами 
УИС, а также выявлении на основе системного анализа научной литературы и статистических 
данных проблемных аспектов в сфере назначения и исполнения административных наказаний 
в учреждениях и органах УИС. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, административное наказание, 

уголовно-исполнительная система. 

 
Центральное место в системе мер административного принуждения, закреплен-

ных в законодательстве об административной ответственности, принадлежит админи-
стративным наказаниям, выступающим как в качестве самостоятельной (обладающей 
специфическими признаками, уникальным предметным содержанием и системностью) 
группы, мер  административной принуждения, так и завершающей стадией развития 
отраслевого правоотношения  административного принуждения в отношении инди-
видуально определенного субъекта права, совершившего деяние, обладающее призна-
ками административного правонарушения.  

В рамках данной работы нам хотелось бы остановиться на некоторых особенно-
стях, характеризующих как институт административных наказаний, так и специфику 
его практической реализации в деятельности сотрудников российского пенитенциар-
ного ведомства: 

1. Должностные лица учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
наделены правомочиями по назначению административных наказаний по весьма 
ограниченному перечню составов административных правонарушений, объектами ко-
торых выступают общественные отношения в сферах санитарно-эпидемиологического 
благополучие населения, охраны собственности, охраны окружающей среды и приро-
допользования, промышленности, строительстве и энергетике,  установленного по-
рядка управления. 

2. Сотрудники ФСИН России (начальники исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов, а также главный государственный санитарный врач ФСИН Рос-
сии, его заместители и главные государственные санитарные врачи территориальных 
органов УИС и их заместители) управомочены на назначение двух видов администра-
тивных наказаний, предусмотренных КоАП РФ, а именно, предупреждение и админи-
стративный штраф.  

Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в офици-
альном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в 

                                                           
4© Гришин Д. А., 2020 
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письменной форме[4]. Данное административное наказание имеет ярко выраженную 
воспитательную направленность, не преследующую карательной цели.  

Административный штраф – выраженное в рублях денежное взыскание, налага-
емое на граждан, должностных лиц и организации в установленном административно-
правовой санкцией размере. Следует согласиться с Г. Н. Василенко, И. А. Виноградовым,  
определяющими основную целевую направленность административного штрафа не 
только и не столько на причинения неблагоприятных имущественных последствий 
правонарушителю, столько на недопущение правонарушений, их предупреждение, а 
также на положительные изменения в правосознании лица, совершившего админи-
стративное правонарушение (воспитательный аспект наказания)[2, с. 14]. 

Практика административно-юрисдикционной деятельности должностных лиц 
УИС позволяет обозначить следующую тенденцию в данной сфере: несмотря на нали-
чие предусмотренных КоАП РФ полномочий по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушения начальники исправительных учреждений в подавляющем боль-
шинстве случаев самостоятельно не выносят постановлений о назначении админи-
стративных наказаний, а направляют собранные материалы (протокол об администра-
тивном правонарушении, иные доказательства) для рассмотрения в суд. Основной 
причиной данного явления является отсутствие у данной категории должностных лиц 
необходимого объема профессиональных знаний и навыков по организации рассмот-
рения дел об административных правонарушениях. Что касается другой категории 
субъектов, наделенных полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях (главных государственных санитарных врачей ФСИН России и ее 
территориальных органов УИС и их заместителей), то реализации ими полномочий по 
привлечению к административной ответственности осуществляется в большинстве 
своем в отношении осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах за 
нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ). 

3. Помимо закрепленных в законодательстве об административной ответствен-
ности целей общей и частной превенции административных правонарушений, целью 
административного наказания, применяемого должностным лицом УИС, является 
обеспечение публичной безопасности объектов ФСИН России, персонала УИС и граж-
дан посредством обеспечения безусловного выполнения задач именно пенитенциар-
ного законодательства (уголовно-исполнительного и законодательства о содержании 
под стражей). Административное наказания как форма реализации административной 
ответственности выступает в данном контексте в качестве «обеспечительной» меры, 
посредством которой минимизируются (купируются) потенциальные либо реальные 
угрозы публичной безопасности пенитенциарного учреждения. 

4. Административное наказание, назначаемое должностным лицом ФСИН Рос-
сии, является одной из применяемых к правонарушителю мер санкционного воздей-
ствия и в зависимости от субъекта правонарушения может сочетаться с иными (произ-
водными) неблагоприятными для него правовыми последствиями, в т. ч. применением 
принудительных мер дисциплинарного характера, предусмотренных трудовым зако-
нодательством либо запретом на реализацию определенного, предусмотренного пени-
тенциарным законодательством субъективного права. Необходимо отметить, что зача-
стую карательный потенциал производных мер принудительного воздействия оказы-
вается на правонарушителя с его субъективной точки зрения выше наложенного на 
него компетентным должностным лицом УИС либо судьей административного наказа-
ния. Данное утверждение основано на результатах социологического исследования и 
еще раз подчеркивает необходимость комплексного подхода в процессе обеспечения 
пенитенциарной безопасности посредством применения широкого спектра преду-
смотренных различными отраслями законодательства мер государственного принуж-
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дения. При этом, в системе отраслевых административно-принудительных мер адми-
нистративные наказания, как справедливо отмечает И. В. Максимов, должны рассмат-
риваться как исключительный вид административного принуждения, характеризую-
щийся высокой степенью карательного воздействия на правонарушителя, и заключи-
тельный этап административного преследования, которое должно выступать как са-
мое эффективное и достаточное средство, ограниченное необходимостью адекватной 
реакции государства на правонарушение, позволяющее  гарантировать защиту кон-
ституционных ценностей, прежде всего, прав и свобод человека и гражданина[6, с. 10]. 

5. Тенденцией развития законодательства об административной ответственности 
в сфере обеспечения режима публичной безопасности конкретного исправительного 
учреждения ФСИН России или иного объекта УИС является усиление санкционно-
карательного воздействия на правонарушителей, обусловленное повышенной обще-
ственной опасностью как самих объектов российской пенитенциарной системы (кон-
центрация в местах лишения свободы лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, в т. ч. преступления против личности, экстремистского и террористического 
характера и др.), так и необходимостью минимизации угроз дестабилизации нормально-
го режима функционирования объектов ФСИН России, возникающих (способных воз-
никнуть) в случае поступления в учреждение, обеспечивающее изоляцию от общества, 
запрещенных пенитенциарным законодательством вещей и предметов. Так, Федераль-
ным законом от 23.02.2013 № 12-ФЗ размер административного штрафа, взимаемого с 
правонарушителя за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, 
приобретение, хранение или использование которых запрещено законом (статья 19.12 
КоАП РФ), был увеличен более чем в 3 раза. По статистическим данным ФСИН России ос-
новным видом применяемого к правонарушителям наказания по-прежнему остается 
минимальный административный штраф, предусмотренный статьей 19.12 КоАП, в раз-
мере 3 тысяч рублей, который в 2019 году применялся судами в 87 % случаев (2018 г. – 
91 %, 2017 г. – 92,1 % 2016 г. – 90,7 %), при этом доля применения максимально преду-
смотренной санкции в размере 5 тысяч рублей применено в 12,1 % случаев (2018 г. –  
5,3 %, 2017 г. – 2,2 %, 2016 г. – 2,3 %)[7; 8]. Считая данную меру абсолютно оправданной, 
хочется поддержать идеи отдельных ученых по криминализации незаконной передачи 
(попытки передачи) лицам, содержащимся в пенитенциарном учреждении, запрещен-
ных предметов[1, с. 14–15] в случае совершения данного деяния лицом повторно, а так-
же возможности замены административного штрафа обязательными работами для не-
работающих лиц и уклоняющихся от его уплаты[5, с. 6–7]. Что касается высказываемой 
отдельными авторами идеи о введении альтернативного административному штрафу 
административного наказания в виде предупреждения за передачу запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в местах лишения свободы [3, с. 12–13], то мы считаем ее 
нецелесообразной последующим причинам: отсутствие у данной меры принудительного 
воздействия достаточного для данного административного правонарушения каратель-
ного потенциала; представление лицу, рассматривающему конкретное дело возможно-
сти на легальных основаниях «фактически» освободить от административной ответ-
ственности правонарушителя от реального наказания имущественного характера заме-
нив его мерой воспитательного воздействия. 

Таким образом, обладая общими признаками, присущими административным 
наказаниям, как особой (исключительной) категории мер административного при-
нуждения, их реализация в практической деятельности органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы весьма специфична, что обусловлено, прежде всего, 
несвойственностью для Федеральной службы исполнения наказаний функции в сфере 
организации административно-юрисдикционной деятельности в целом, и, в частности, 
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рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных долж-
ностным лицам УИС. 
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Аннотация. Случается так, что при применении сотрудником оружия не всегда получа-

ется остановить нападающего с одного выстрела. Вследствие чего может возникнуть ситуация, 
когда в пистолете закончились патроны, а нападающий находится на максимально короткой 
дистанции к сотруднику. В данной статье рассматриваются приемы нетрадиционного исполь-
зования короткоствольного оружия в качестве вспомогательного ударного оружия сотрудни-
ком уголовно-исполнительной системы в условиях внезапно возникшей рукопашной схватки с 
противником на короткой дистанции. 

 

Ключевые слова: короткоствольное оружие, огневая подготовка, удары пистолетом, 
защита сотрудника, защита от нападающего. 

 
Обеспечение проведения различных специальных мероприятий и выполнения 

служебных задач вызывает перед сотрудником необходимость постоянного совершен-
ствования своих боевых и профессиональных навыков.  

По этой причине одними из основных направлений в подготовке сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы  являются: 

– постоянное изучение положений нормативных правовых актов по соответ-
ствующим направлениям деятельности, знание и соблюдение мер личной безопасно-
сти при выполнении служебных задач, изучение положений правовых актов  
территориальных органов, регламентирующих выполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей и отработку действий при возникновении чрезвычайных  
обстоятельств [4, с. 97]. 

– изучение правовых основ применения оружия, а также гарантий личной без-
опасности сотрудника, знание материальной части и тактико-технических характери-
стик огнестрельного оружия, боеприпасов, стоящих на вооружении, твердое знание и 
соблюдение требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, 
практическое выполнение упражнений учебных и контрольных стрельб [4, с. 98]. 

Условия стрельбы при возникновении экстремальных ситуаций, вынуждающих 
сотрудника вести огонь на поражение, равно как и его собственное психическое состо-
яние, будут сильно отличаться от спокойной обстановки стрелкового тира, в котором 
проводятся обучение и тренировка. Зачастую недостаток практической огневой подго-
товки не позволяет сотрудникам эффективно решить поставленные служебные задачи 
[2, с. 156]. 

Ситуации, когда сотрудник при огневом контакте на короткой  
дистанции израсходовал все патроны своего табельного оружия, возникают  
крайне редко, но при задержании особо опасных вооруженных преступников,  
случаются (см. рис. 1) [3]. 

                                                           
© Грищенко В. В., 2020 
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Рисунок. 1Нападение на сотрудника на коротких дистанциях 
 

Огневой контакт в городских условиях отличается своей скоротечностью, не-
высоким расходом боеприпасов и ведением огня на предельно коротких дистанциях. 
Нападения на сотрудников на коротких дистанциях (с применением огнестрельного 
оружия, колюще-режущих и иных подручных предметов) чаще всего связаны с попыт-
кой правонарушителя избежать задержания или попыткой завладения табельным 
оружием сотрудника, находящегося на работе розыскных нарядов [3]. 

В соответствии со статьей 31.2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» сотруд-
ник уголовно-исполнительной системы имеет право применить оружие для защиты 
себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для 
его жизни или здоровья [1].  В практике встречаются случаи, когда применение оружия 
в отношении нападающего не приносит должного останавливающего эффекта (полно-
стью израсходован боекомплект одного магазина), и сотруднику требуется сменить 
магазин пистолета в условиях борьбы с нападающим. Как следствие, возникает пред-
ложенная к разбору ситуация, возникшая у сотрудника полиции США при задержании 
вооруженного преступника, когда в пистолете закончились патроны, а нападающий 
быстро сокращает дистанцию и пытается нанести удар по сотруднику. 

Не каждый сотрудник может догадаться, что в такой ситуации табельное ору-
жие (пистолет) может обрести нехарактерные функции, а именно: превратиться в 
своеобразное спецсредство рукопашной схватки. Техника нанесения ударов пистоле-
том выполняется при традиционном хвате за рукоятку, однако есть способы нанесения 
ударов, где рациональнее поменять хват и удерживать пистолет за затвор, нанося уда-
ры рукоятью пистолета. 

Если говорить о специальной технике использования пистолета как ударного 
оружия, то методических рекомендаций по ее изучению в  правоохранительных орга-
нах не существует, а изучать ее сотрудникам, задействованным при задержании пре-
ступников, просто необходимо. Дело в том, что пистолет в руке является продолжени-
ем и утяжелением кисти, а работа, выполняемая с оружием, должна соответствовать 
той технике боевых приемов борьбы, которой владеет сотрудник. Единственное, на что 
необходимо обратить внимание сотруднику, так это анатомические особенности чело-
века, его слабые и сильные стороны, уязвимые зоны поражения. Данная техника при-
меняется только в ближнем бою с правонарушителем, поэтому желательно при нане-
сении ударов пистолетом контролировать противника захватами или прихватами сво-
бодной руки (см. рис. 2) [3]. 
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Рисунок. 2 Контроль противника захватами или прихватами свободной руки 
 

Приводимые далее приемы использования табельного (короткоствольного) ору-
жия не являются исчерпывающими, а лишь описывают возможность применения писто-
лета в качестве ударного оружия. Удары, наносимые табельным оружием, могут привести 
к увечьям, травмам и смерти в отношении нападающего, а также их применение возможно 
лишь при реальной угрозе жизни и здоровью сотрудника [5, с. 122]. 

Рассмотрим некоторые из возможных ударов, применяемых в отношении 
нападающего на коротких дистанциях с использованием короткоствольного оружия: 

1. Боковой удар в височную область головы противника верхней частью писто-
лета (затвором). Возможно выполнение с одновременным захватом за одежду, при этом 
сотруднику необходимо вплотную прижаться к корпусу нападающего для его контроля. 
Удар наносится по круговой траектории. После нанесения удара сотруднику следует вы-
полнить любой из возможных приемов выведения противника из равновесия (бросок 
или подсечка). При нанесении такого удара возможна смерть нападающего! 

2. Рубящий удар в область ключицы нападающего рукоятью пистолета. Хват пи-
столета стандартный – одной рукой. При выполнении удара сотруднику необходимо за-
хватить нападающего за одежду или свободную руку для дальнейшего контроля против-
ника. Удар наносится сверху вниз, как если бы в руках был молоток. Такой удар ломает 
ключицу и приводит к сильной шокирующей боли и к обездвиживанию конечности. 

3. Удар тычком в переносицу противника. Осуществляется при стандартном 
хвате пистолета – одной рукой. Выполняется с захватом руки или одежды противника 
для дальнейшего контроля. Удар по носовой кости может легко повредить носовую 
кость и привести к сильному кровотечению и затруднению дыхания у нападающего. 

4. Удар тычком в горло или подбородок нападающего. Осуществляется при 
стандартном хвате пистолета – одной рукой. Удар наносится по дуге снизу вверх, при 
этом выполняется уход с линии атаки противника с одновременным захватом руки 
или одежды для дальнейшего контроля. Удар по горлу приводит к сильной боли и по-
тере способности дышать. Удар по подбородку приводит к глубокому нокауту и сотря-
сению мозга. 

5. Боковой удар рукоятью пистолета в область уха. Осуществляется при хвате 
пистолета за затвор. Зона поражения – это впадина в углублении сочленения челюстей 
за ухом или височная область. Воздействие на эту точку приводит к глубокому нокауту 
или смерти. 
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Таким образом, мы рассмотрели удары короткоствольным оружием (пистоле-
том), которые сотрудник может использовать для самозащиты. Вопрос использования 
оружия в качестве ударного необходимо включить в раздел служебно-боевой подго-
товки сотрудников правоохранительных органов, а также с сотрудниками необходимо 
проводить углубленную правовую подготовку о порядке применения физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия, тем самым совершенствуя навыки 
каждого сотрудника. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям использования в правоохранительных ор-

ганах особой категории специальных средств – электрошоковых устройств. Обобщены право-
вые основания, регламентирующие реализацию мер предупреждения и принуждения с ис-
пользованием специальных средств сотрудниками подразделений охраны и безопасности пра-
воохранительных органов, а также типовые требования по условиям и ограничениям приме-
нения электрошоковых устройств. Рассмотрены технические особенности современных специ-
альных средств электрошокового воздействия, обеспечивающие нелетальный характер воз-
действия на объект принуждения, а также психофизиологические проявления последствий 
применения. 

 
Ключевые слова: правоохранительные органы, специальные средства, электрошоко-

вые устройства, воздействие, последствия. 
 
Применение эффективных специальных средств предупреждения и сдержива-

ния сотрудниками правоохранительных органов является неотъемлемой объективной 
реальностью обеспечения общественной безопасности в современных условиях разви-
тия государства и гуманизации правоохранительных органов. 

Специфической категорией специальных средств являются электрошоковые 
устройства (далее – ЭШУ), относящиеся к средствам нелетального воздействия на объ-
ект применения и обладающие свойством обратимых последствий для здоровья чело-
века.  

Применение электрошоковых устройств в Российской Федерации регулируется:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 

оружии»; 
– в Федеральной службе исполнения наказаний – Законом РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы»; 

– в Министерстве внутренних дел – Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»; 

– в Федеральной службе безопасности – Федеральным законом от 03.04.1995 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»; 

– в Федеральной службе войск национальной гвардии – Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»; 

 – в Федеральной службе судебных приставов – Федеральным законом от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федера-
ции» и Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 776 «Об обеспечении бое-
вым ручным стрелковым и иным оружием, патронами к нему, специальными сред-
ствами, оборудованием и снаряжением Федеральной службы судебных приставов». 

Анализ приведенных нормативных правовых актов позволяет сформулировать 
некоторые обобщенные положения по использованию ЭШУ в служебной деятельности 
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подразделений правоохранительных органов. Так, во всех вышеприведенных норма-
тивных правовых актах ЭШУ включены в перечни специальных средств, а в соответ-
ствующих статьях указаны случаи, в которых сотрудники имеют право применять 
лично или в составе подразделения (группы) специальные средства, приведены огра-
ничения по применению специальных средств. Общими случаями возможного приме-
нения ЭШУ являются: 

– отражение нападения; 
– задержание правонарушителей; 
– освобождение заложников; 
– пресечение преступления, сопротивления, массовых беспорядков и некоторых 

других противоправных действий.  
В качестве ограничений применения специальных средства следует отметить 

приведенные в нормативных правовых документах категории лиц, в отношении кото-
рых установлены запреты применения ЭШУ: женщины с видимыми признаками бере-
менности, лица с явными признаками инвалидности, несовершеннолетние (малолет-
ние лица), за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного со-
противления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 
здоровью сотрудника (военнослужащего) или иного лица, или участия их в массовых 
беспорядках (для сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы). 

Следует отметить, что также и в подразделениях транспортной безопасности 
применение электрошоковых устройств допустимо для поддержания правопорядка и 
регулируется Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности» и Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране». 

Но в редакции от 02.12.2019 ФЗ «О транспортной безопасности» электрошоко-
вые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие вы-
ходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, вынесены в отдельную группу и в категорию специальных средств не входят. Из 
этого следует, что для подразделений транспортной безопасности технические пара-
метры электрического воздействия использующихся электрошоковых устройств и ис-
кровых разрядников установлены не как для специальных средств, а как для граждан-
ского оружия самообороны.  

В 2019 году часть 5 ФЗ «О транспортной безопасности», определяющая права ра-
ботников подразделений транспортной безопасности при исполнении должностных 
обязанностей, статьи 12.3 (Особенности защиты объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства) дополнена пунк-
том 3, приводящим случаи применения электрошоковых устройств и искровых раз-
рядников на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах для 
их защиты от актов незаконного вмешательства, а также частями 5.1-5.3, устанавлива-
ющими обязанности, запреты и ограничения для работников при применении элек-
трошоковых устройств и искровых разрядников. Обязанности, запреты и ограничения 
аналогичны соответствующим, установленным для сотрудников правоохранительных 
органов.  

Рассматривая техническую сторону использования ЭШУ, следует заметить, что 
поскольку устройства контактного или контактно-дистанционно электрического воз-
действия путем генерирования высоковольтных электрических импульсов (электро-
шоковые устройства), разрешенные к обороту в России, должны иметь выходные па-
раметры, соответствующие требованиям национальных стандартов, – в Российской 
Федерации утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 
28.08.1996 №548 ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические 
условия». Этот стандарт распространяется на электрошоковые устройства отечествен-
ного производства, предназначенные для использования в целях самообороны, и за-
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щитные электрошоковые устройства (далее – ЗЭШУ) отечественного производства, 
предназначенные для защиты (охраны) стационарных и подвижных объектов граж-
данского и ведомственного назначения от несанкционированного проникновения и 
воздействия.  

В связи с существенными конструктивными отличиями ЗЭШУ от ЭШУ и особым 
характером их использования для защиты объектов, а также отсутствием действую-
щей нормативной правовой базы для применения в правоохранительных органах, в 
данной работе ЗЭШУ как объект исследования не рассматриваются.  

Учитывая, что характер последствий для организма человека, вызванных элек-
трошоковым воздействием, определяется в основном техническими параметрами ору-
жия или специального средства, целесообразно рассмотреть требования к производи-
мым ЭШУ. 

В ГОСТ Р 50940-96 приводятся основные требования к ЭШУ, их конструктивным 
особенностям, ограничения по применению, основные термины и определения, также 
указано, что ЭШУ должны быть безопасны для здоровья и жизни человека. ГОСТом 
установлены допустимая мощность воздействия ЭШУ на человека – не более 1 Вт и 
максимальное напряжение искрового разряда – не более 90 КВ. Конструктивные тре-
бования, предъявляемые к ЭШУ, определяют расстояние между рабочими электродами 
– не превышающее 40 мм. При применении ЭШУ время однократного воздействия не 
должно быть более 3 секунд, время паузы между воздействиями должно быть не менее 
1 с. Воздействие на человека осуществляется через рабочие электроды корпуса или че-
рез выбрасываемые контактные электроды. Эти ключевые параметры, как один из 
элементов, положены в основу юридической оценки возможности применения граж-
данами России, достигшими возраста 18 лет, технических средств электрошокового 
воздействия для самообороны. 

ЭШУ и искровые разрядники, предназначенные для использования в целях са-
мообороны, подразделяют: 

– по электрическим параметрам (параметрам безопасности): 
•  средней мощности воздействия на три типа (от 0,3 до 1,0; от 1,0 до 2,0; от 2,0 

до 3 Вт); 
•  напряжению искрового разряда на электродах на пять групп (до 12 кВ; от 12 

до 20 кВ; от 20 до 45 кВт; от 45 до 70 кВт; от 70 до 90 кВ); 
•  совокупности параметров при эффективности воздействия на пять классов  

(в зависимости от совокупности типов и групп, определяемых характеристиками и 
нормами); 

– по функциональному использованию: 
•  контактного воздействия; 
•  дистанционно-контактного воздействия. 
Для ЭШУ, принятых к использованию сотрудниками МВД России, технические 

требования установлены ОСТ 78.01.0009-2002 «Устройства электрошоковые (автоном-
ные искровые разрядники) специальные носимые», при этом средняя мощность ЭШУ 
не должна превышать 10 Вт, а максимальное напряжение искрового разряда – 130 кВ. 
Эти параметры отличают специальные средства электрошокового воздействия от 
гражданского оружия самозащиты и также распространяются на ЭШУ, поступающие на 
вооружение в подразделения федеральных служб: исполнения наказаний, безопасно-
сти, судебных приставов, а также войск национальной гвардии. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.10.2008 № 584н «Об утверждении норм допустимого воздействия на 
человека поражающих факторов гражданского оружия самообороны» установлены 
нормы выходных параметров электрошоковых устройств и искровых разрядников 
отечественного производства, предназначенных для использования гражданами Рос-
сийской Федерации в целях самообороны. Поражающим фактором воздействия ЭШУ 
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считается импульсный разряд электрического тока, а нормами выходных параметров 
являются: 

– умеренная выраженность повреждающего действия на кожу (2-й класс степени 
повреждающего действия на кожу), проявляющаяся в виде электроожога; 

– отсутствие нарушений ритма сердечных сокращений; 
– наличие изменений частоты сердечных сокращений в течение не более 10 ми-

нут с момента воздействия; 
– наличие изменений частоты дыхательных движений в течение не более 10 

минут с момента воздействия; 
– наличие изменений локомоторной активности и эмоциональной реакции в те-

чение не более 10 минут с момента воздействия, проявляющееся в виде судорожного 
синдрома; 

– не более 15 баллов по классификации эффективности поражающего фактора 
(определяет тяжесть ответной клинико-физиологической реакции функциональных 
систем организма). 

Анализ норм выходных параметров свидетельствует об обратимом характере 
электрошокового воздействия ЭШУ на организм биообъекта при соблюдении соответ-
ствия технических параметров ЭШУ и искровых разрядников требованиям ГОСТ [2]. А 
времени последействия оказывается достаточно для нейтрализации и задержания 
нарушителя [1].  

Кроме того, воздействие ЭШУ носит и сильный психологический, сдерживающий 
характер. 

С целью предупреждения возможных отклонений от типовых последствий пра-
вомерного и технически правильного применения ЭШУ следует учитывать, что на ха-
рактер ответной реакции организма на применение ЭШУ может оказать влияние время 
воздействия, место применения на теле, защищенность одеждой,  состояние и воспри-
имчивость организма к электрошоку. На теле человека есть уязвимые области, такие-
как голова, солнечное сплетение, область сердца, шея, пах, верхняя часть бедра.  

В связи с этим, в нормативных правовых актах, регламентирующих использова-
ние в правоохранительных органах ЭШУ, установлены соответствующие ограничения, 
внесенные, как правило, в разделы «Запреты и ограничения, связанные с применением 
специальных средств», где указано, что сотрудниками не допускается применение 
электрошоковых устройств в область головы, шеи, солнечного сплетения, половых ор-
ганов, проекции сердца. 

С целью подтверждения соответствия производимых отечественных ЭШУ тре-
бованиям безопасности в аккредитованных Ростехрегулированием России центрах ис-
пытаний по стандартным методикам, утвержденным Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации проводят, медико-биологические ис-
пытания эффективности и безопасности ЭШУ.  

В отечественной промышленности есть ряд производителей, поставляющих в 
правоохранительные органы и силовые структуры ЭШУ. Наиболее распространенными 
ЭШУ являются: «ЭШУ-100 (-200, -300)», «АИР-107У (-107У-S, М-140)», «ШЕРХАН ТАН-
ДЕР», «ГЮРЗА ТАНДЕР», «ЗЕВС», «ГРОМ», «КОНВОЙ», «ФАНТОМ». 

Анализ этих ЭШУ позволил выявить общие принципы построения, конструкции и 
схожесть функций и характеристик. Отечественные ЭШУ выполняются контактными или 
контактно-дистанционными и имеют форму дубинки или пистолета. Корпус является 
ударопрочным, электропитание осуществляется энергоемкими аккумуляторами. Обеспе-
чивается хорошая индикация технического состояния и режимов работы. При контактном 
применении возможно воздействие ЭШУ через слой одежды толщиной до 3,5 см, при ди-
станционном применении дальность составляет до 4,5 м. Современные ЭШУ являются эр-
гономичными, надежными, эффективными, безопасными устройствами. 
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Для эффективного использования электрошоковых устройств сотрудникам пра-
воохранительных органов необходимо в совершенстве знать их тактику применения, в 
связи с тем, что условия предотвращения противоправных действий обычно характе-
ризуются нестандартной ситуацией, скоротечностью событий, ограничением окружа-
ющего пространства, что существенно усложняет оценку обстановки и принятие ре-
шения не только с правовой точки зрения, но и в части физической реализации. Важно 
знать, что превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов в 
случае использования специальных средств повлечет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации [3, 4]. 

Поэтому перед применением ЭШУ, в процессе и по окончании воздействия от со-
трудников правоохранительных органов требуется: 

– учесть сложившуюся обстановку, степень опасности и характер действий 
нарушителей; 

– сделать предупреждение о намерении использования специальных средств; 
– обеспечить наименьшее причинение вреда объекту применения; 
– оказать первую помощь получившему телесные повреждения в результате 

применения ЭШУ и в возможно короткий срок принять меры по предоставлению ему 
медицинской помощи. 

Следует также учитывать, что требования федеральных и ведомственных норма-
тивных правовых актов ограничиваются изложением типовых ситуаций и запретов 
применения электрошоковых устройств, а степень опасности и характер причиняемого 
объекту принуждения возможного вреда в этих документах не приводится. Незнание 
проявлений и последствий применения электрошоковых устройств, несоблюдение пра-
вил их эксплуатации, неумение оказать первую помощь пострадавшему может оказаться 
причиной нанесения тяжелых травм нарушителю и причинения вреда здоровью. 

В связи с этим, в вопросах служебной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов следует уделять особое внимание комплексному подходу, раскрыва-
ющему правовые, тактические, технические и психофизиологические аспекты приме-
нения ЭШУ. 

Таким образом, по мнению автора, в правоохранительных органах правовые во-
просы применения электрошоковых устройств, как специальных средств в целом, за-
конодательно урегулированы. Применение ЭШУ имеет целью предупреждение и сдер-
живание противоправных деяний, а воздействие при условии правильного использо-
вания носит обратимый характер для здоровья нарушителя, что в том числе является 
проявлением гуманизма в правоохранительной системе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы удостоверения подлинности копии пас-
порта гражданина РФ начальниками мест содержания под стражей и исправительных колоний, 
а также удостоверения подлинности подписи осужденных на доверенностях и оказания нота-
риальных услуг в местах лишения свободы. Статья представляет интерес для сотрудников и 
работников уголовно-исполнительной системы, в должностные обязанности которых входит 
рассмотрение обращений граждан, подозреваемых, обвиняемых  и осужденных, а также хране-
ние и учет документов, принадлежащих осужденным и лицам, содержащимся под стражей. 

 
Ключевые слова: выдача копий документов осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, удостоверение подлинности подписи, удостоверение доверенностей, оказание нота-
риальных услуг в местах лишения свободы. 

 
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанностью государства. Права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, они определяют смысл, содержание и применение законов и обеспе-
чиваются правосудием; гарантируется государственная, в том числе судебная защита 
прав и свобод человека и гражданина; каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом, а решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суде 
(статьи 1, 2, 17, 18, 45, 46 (части 1 и 2) и 118) [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Уголовное наказание представляет собой меру 
государственного принуждения, существенно изменяющую правовое положение (ста-
тус) гражданина.  

Но каким бы суровым оно ни было, за осужденными всегда сохраняется опреде-
ленная сфера дозволенного поведения, состоящая из субъективных прав и законных 
интересов, которыми он пользовался до осуждения. В полной мере это утверждение 
относится и к полноценному участию осужденного в качестве стороны в гражданско-
правовых, семейных, административных и прочих отношениях, регламентированных 
законом. Очень часто такое участие обеспечивается, в том числе наличием документа, 
удостоверяющего личность гражданина. 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации (далее именуется – паспорт) [7]. 
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Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются – 
граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации [7]. 

Сам факт заключения лица под стражу на стадии предварительного следствия 
или судебного разбирательства уголовного дела, равно как и факт осуждения и 
направление в исправительное учреждение для отбывания лишения свободы, не ли-
шает человека его гражданской принадлежности и основного документа – паспорта.  

В соответствии с действующим законодательством, паспорт лица, заключенного 
под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом пред-
варительного следствия или судом и приобщается к личному делу указанного лица. 
При освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения свободы 
паспорт возвращается гражданину [13]. 

Поскольку паспорт гражданина на период нахождения в местах изоляции у лица 
изымается и приобщается к материалам его личного дела, но при этом лицу гаранти-
рована возможность быть участником иного рода правоотношений, в целях обеспече-
ния прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также их 
родственников и близких лиц, нередко возникает необходимость в предоставлении 
копии документа, удостоверяющего личность лица, заключенного под стражу или 
осужденного к лишению свободы [9]. 

В связи с большим объемом возникающих вопросов по поводу правомочий 
начальников следственных изоляторов и исправительных учреждений удостоверять 
подлинность подписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также свиде-
тельствовать копии документов, хранящихся при личном деле этих лиц, возникла 
необходимость дать некоторые пояснения 

Согласно п. 29 ранее действовавшего ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения»18 под копией понимается документ, полностью 
воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки 
или часть их, не имеющий юридической силы. Копией считается ксерокопия, в том 
числе выполненная на цветном принтере, сколь угодно точно воспроизводящая под-
линный документ [10]. 

Такое понятие как «заверенная копия» подразумевает копию документа, на ко-
торой в соответствии с установленным порядком проставлены необходимые реквизи-
ты, придающие ей юридическую силу. Очевидно, что соблюдение порядка заверения 
копии обязательно, иначе она не сможет служить поставленным целям. 

Порядок выдачи и засвидетельствования копий документов, определен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. № 9779-X «О порядке выдачи 
и свидетельствовании предприятиями, учреждениями и организациями копий доку-
ментов, касающихся прав граждан». В соответствии с этим Указом (в редакции Феде-
рального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ) государственные и общественные предприя-
тия, учреждения и организации выдают по заявлениям граждан копии документов, ис-
ходящих от этих предприятий, учреждений и организаций, если такие копии необхо-
димы для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов обратившихся к 
ним граждан. Копии документов выдаются на бланке предприятия, учреждения или 
организации. Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя 
или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата 
ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном 
предприятии, учреждении, организации [6]. 

                                                           
81Документ утратил силу в связи с изданием приказа Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, утвердив-
шего ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» с датой 
введения в действие 1 марта 2014 г. 

consultantplus://offline/ref=5BBD5DAC63880C4B7A13C3DB2F59BFF23CB840D38DAB20A66B9C153B75819D427FB41AD34764FEBD4377CBBDj4E1G
consultantplus://offline/ref=1B03FE0E855AECE9D651B303F4407EFCCF940FF0DD0389C27095DBEA3A3186997496F07DDE8F4D162582F8B7X136F
consultantplus://offline/ref=FB9B47797AF7BD2578CB0217EF2928B92150AA83DC866510EFCD3C2091206C88AC711814C0ABF5960765DEA50F8D81CDE9BA2BA410D12C35g1a3J


©ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2020    ISSN 2687-0746 

30 

Практически аналогичная позиция отражена в ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Отметка о 
заверении копии проставляется под реквизитом «подпись» и включает: слово «Верно»; 
наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из до-
кумента). Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о 
заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была 
изготовлена копия («Подлинник документа находится в (наименование организации) 
в деле № ... за ... год») и заверяется печатью организации [11]. 

В таком же порядке предприятия, учреждения и организации могут выдавать 
копии имеющихся у них документов, исходящих от других предприятий, учреждений и 
организаций, от которых получить непосредственно копии этих документов затрудни-
тельно или невозможно. Правовая конструкция «могут выдавать», использованная за-
конодателем в тексте документа, говорит о возможном варианте принятия положи-
тельного решения при рассмотрении обращения гражданина о выдаче ему копии до-
кумента, хранящегося в материалах личного дела, но вовсе не обязывает администра-
цию СИЗО и ИУ свидетельствовать подлинность документов, исходящих от других 
предприятий, учреждений и организаций. Одновременно, применительно к ситуации 
необходимости изготовления копий документов, являющихся составной частью лич-
ного дела подозреваемого, обвиняемого либо осужденного, следует помнить о специ-
фическом правовом режиме информации, содержащейся в личных делах поименован-
ных субъектов, а также об ответственности сотрудников администрации следственных 
изоляторов и исправительных учреждений за разглашение сведений частной жизни 
гражданина без его согласия [4, 8]. 

Предприятия, учреждения и организации высылают также копии имеющихся у 
них документов  по запросам других предприятий, учреждений и организаций, если 
копии таких документов необходимы для решения вопросов, касающихся прав и за-
конных интересов обратившихся к ним граждан.  

Предприятия учреждения и организации обязаны свидетельствовать верность 
копий документов, необходимых для представления гражданами в эти предприятия, 
учреждения и организации, если законодательством не предусмотрено представление 
копий таких документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке. 

При этом в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 документы заверяют печатью орга-
низации. Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, под-
писавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати») [11]. 

Порядок свидетельствования верности копий документов определен также Ос-
новами законодательства Российской Федерации о нотариате [5]. Согласно статье 
77 Основ нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из доку-
ментов, выданных органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, гражданами. Таким образом, верность копии паспорта 
гражданина Российской Федерации при отсутствии оснований для отказа в соверше-
нии данного нотариального действия, предусмотренных Основами, должна быть за-
свидетельствована нотариусом. Не подлежат свидетельствованию копии с документов, 
имеющих неясный текст, подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления. 

Статья 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ) наде-
ляет начальников мест лишения свободы полномочиями по удостоверению доверен-
ностей, выдаваемых лицами, находящимися в местах лишения свободы. Но и в этом 
случае указанная норма закона не содержит категорических требований, в соответ-
ствии с которыми начальник места лишения свободы удостоверял бы доверенности в 
обязательном порядке [2]. 

consultantplus://offline/ref=4A90D81F0FEA8EABB037A0161ADB0F7C41B29F959696FD0BD2BA34853D7114051148180BB16A6DB5AD77123222aC71F
consultantplus://offline/ref=4A90D81F0FEA8EABB037A0161ADB0F7C41B29F959696FD0BD2BA34853D7114051148180BB16A6DB5AD77123222aC71F
consultantplus://offline/ref=4A90D81F0FEA8EABB037A0161ADB0F7C41B29F959696FD0BD2BA34853D71140503484005B46978E1FE2D453F22C7995495A6A9C3CCaC75F
consultantplus://offline/ref=4A90D81F0FEA8EABB037A0161ADB0F7C41B29F959696FD0BD2BA34853D71140503484005B46978E1FE2D453F22C7995495A6A9C3CCaC75F
consultantplus://offline/ref=4A90D81F0FEA8EABB037A0161ADB0F7C41B29F959696FD0BD2BA34853D7114051148180BB16A6DB5AD77123222aC71F


Юридические науки                                                                        Вопросы современной науки и практики, № 2 (3) 2020 

31 

В случае необходимости начальник места лишения свободы осуществляет в от-
ношении лиц, содержащихся в местах лишения свободы, иные приравненные к нота-
риальным действия, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 статьи 185 ГК РФ (удо-
стоверение доверенностей), подпунктом 5 пункта 1 статьи 1127 ГК РФ (удостоверение 
завещаний), пунктом 1 статьи 1153, пунктом 2 статьи 1159 ГК РФ (свидетельствование 
подлинности подписи наследника па заявлении о принятии наследства, об отказе от 
наследства), пунктом 2 статьи 26 ФЗ от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (свидетельствование подлинности подписи подозреваемого или 
обвиняемого, содержащегося под стражей либо осужденного, отбывающего наказание 
в исправительном учреждении на заявлении о заключении брака), пунктом 3 статьи 33 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 «Об актах гражданского состо-
яния» (свидетельствование подлинности подписи подозреваемого или обвиняемого, 
содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправи-
тельном учреждении на заявлении о расторжении брака), пунктом 5 статьи 50 ФЗ от 
15 ноября 1997 года № 143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» (свидетельствова-
ние подлинности подписи подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стра-
жей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении на за-
явлении об установлении отцовства) [2, 3]. 

Порядок оказания приравненных к нотариальным действий и оказания нотари-
альных услуг в местах лишения свободы регламентируется разделом XII Правил внут-
реннего распорядка следственных изоляторов, утвержденных Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 № 189, также начальник места лишения 
свободы вправе совершать только вышеуказанные действия, приравненные к нотари-
альным. Иные нотариальные действия совершаются нотариусами или лицами, испол-
няющими обязанности нотариусов, в установленном законодательством порядке [13]. 

Помимо этого, в Основах законодательства о нотариате установлен круг лиц, 
уполномоченных свидетельствовать верность копий документов и выписок из них. 
Так, в соответствии с п. 4  статьи 35 Основ нотариусы свидетельствуют верность ко-
пий документов и выписок из них. Аналогичное право предоставлено должностным 
лицам местного самоуправления в соответствии со статьей 37 Основ. Начальники 
мест содержания под стражей, как и начальники исправительных учреждений в этот 
перечень не входят [5].  
 Таким образом, данная ситуация может повлечь за собой риск возникновения 
благоприятных условий для коррупционной составляющей в стенах учреждения УИС. 
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Мировое сообщество признает международный терроризм одной из главных 
глобальных проблем современности. О необходимости консолидированной борьбы с 
ним в целях обеспечения международной безопасности декларируется со всех «высо-
ких» трибун. Международная конвенция о борьбе с захватом заложника называет за-
хват заложника формой проявления международного терроризма.  

В целях обеспечения государственной безопасности Российской Федерации Ука-
зом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 утверждена Стратегия национальной безопас-
ности РФ, в п. 45 которой указываются способы обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности: повышение эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора),  
совершенствование единой государственной системы профилактики преступности,  
в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мо-
ниторинг и оценку эффективности правоприменительной практики), разработка и ис-
пользование специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации 
общественных отношений [2]. Стратегия к числу основных источников угроз государ-
ственной и общественной безопасности относит деятельность террористических  
и экстремистских организаций, направленную на дезорганизацию нормального функ-
ционирования органов государственной власти, устрашение населения, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации в стране, деятельность, связанную  
с использованием информационных и коммуникационных технологий  
для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма  
и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной 
стабильности в обществе.  

Президентом РФ утверждена Концепция противодействия терроризму, которая 
«определяет основные принципы государственной политики в области противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего 
развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации» [3].  

Ученые и практики до настоящего времени не пришли к единому мнению в во-
просе о самом эффективном способе борьбы с захватом заложника как формы прояв-
ления терроризма. На протяжении длительного времени главной задачей борьбы с 
терроризмом и захватом заложников было их физическое уничтожение. Для пресече-
ния захватов заложников чаще всего применяются нормы Общей части УК РФ, которые 
относятся к деятельности правоохранительных органов по пресечению преступления. 
Это нормы института обстоятельств, исключающих преступность деяния, реализация 
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которых снижает  уровень и тяжесть последствий захвата заложников в случае пресе-
чения противоправного посягательства.  

Уголовно-правовым способом пресечения акта захвата заложников, но уже са-
мим субъектом преступления, является стимулирование его общественно-полезного 
поведения путем освобождения от уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ в слу-
чае добровольного освобождения заложников. 

К организационно-правовым средствам борьбы с захватом заложников относят 
непосредственную деятельность правоохранительных органов по предупреждению и 
пресечению посягательства.  

Как показало время и практика, успешно противостоять актам захвата заложни-
ков, тем более массовым, применением одних лишь репрессивных насильственных ме-
тодов невозможно. Борьба с такой глобальной проблемой не может ограничиваться 
только реагированием на уже совершенные преступления, поскольку в этом случае 
действия органов государственной власти не могут устранить первопричину преступ-
ления и выявить его истоки. Такие действия имеют скорее оборонительно-ответный 
характер, чем наступательно-упреждающий.  

В настоящее время приоритетным направлением противодействия актам захва-
та заложников является деятельность по их предупреждению. При детальном рассмот-
рении функционирования российской антитеррористической системы видно, что она в 
большей степени стала носить упреждающий характер. Направления общего преду-
преждения преступлений, связанных с террористической деятельностью, определены 
в Концепции противодействия терроризму. Они включают следующие аспекты: уста-
новление и устранений причин и условий, способствовавших преступлению, улучше-
ние социально-экономической и политической ситуации в стране, совершенствование 
нормативной базы, координацию федеральных органов исполнительной власти между 
собой и с соответствующими органами иностранных государств, разработку и внедре-
ние профилактических мер по противодействию терроризму.  

Нововведенной мерой по противодействию преступлениям террористического 
характера и обеспечению общественной безопасности является возможность лишения 
приобретенного бывшими иностранцами российского гражданства, осужденными за 
совершение, приготовление либо покушение на совершение любого из преступлений, 
предусмотренных УК РФ, если их совершение сопряжено с осуществлением террори-
стической деятельности. Возможность лишения российского гражданства появилась с 
принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Новые правила вступили в силу с 01.09.2017  и связаны с увеличением среди 
преступников количества лиц, приобретших российское гражданство и совершающих 
преступления против национальной безопасности РФ, направленные на подрыв основ 
конституционного строя и общественной безопасности. 

Наиболее результативными способами борьбы с захватом заложников являются 
специальные меры. Под специальными мерами предупреждения захватов заложников 
понимается совокупность гласных и негласных мер, осуществляемых специальными 
подразделениями правоохранительных органов на основе Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и иных законов. В таком ключе допустимо рассматривать 
специальные меры предупреждения только в их очень узком смысле, они направлены 
на предупреждение отдельного планируемого акта захвата заложников. Предпочти-
тельнее, с точки зрения смысловой полноты понятия «специальное предупреждение» 
террористических преступлений, которая под специальным предупреждением преду-
сматривает комплекс профилактических мер, предпринимаемых государством по пре-
дупреждению захватов, а также выявление и последующее устранение причин и усло-
вий, способствующих его совершению, и нейтрализации их негативного воздействия, а 
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также в сдерживающем, корректирующем воздействии на лиц, потенциально способ-
ных на совершение таких актов или вовлечение их в террористическую деятельность.  

Следует отметить, что профилактика захвата заложников не должна быть разо-
вым мероприятием. Необходимо систематическое предупредительное воздействие на 
весь причинный комплекс данного явления. А.В. Бортников, председатель Националь-
ного антитеррористического комитета РФ и директор ФСБ РФ, на заседании Нацио-
нального антитеррористического комитета от 11.04.2017 назвал следующий комплекс 
специальных мероприятий, направленных на предупреждение проявлений терроризма 
и обеспечение общественной безопасности населения: 

 укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами и усиление антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов транс-
портной инфраструктуры и жизнеобеспечения;  

 усиление пограничного режима на Государственной границе, контроль пас-
сажиропотоков, наведение порядка в миграционной сфере, вскрытие и пресечение ка-
налов финансирования и ресурсной подпитки терроризма, незаконного оборота ору-
жия и взрывчатых веществ; 

 повышение ответственности должностных лиц, контролирующих соблюде-
ние миграционного законодательства, и бизнес-структур, использующих труд мигран-
тов. В эту работу наряду с органами власти должны активно включиться антитеррори-
стические комиссии на местах; 

 противодействие распространению пропаганды терроризма, дискредитация 
террористической идеологии и недопущение вовлечения в террористическую дея-
тельность лиц из мигрантской среды и других уязвимых социальных групп населения.  

Добавим, что незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, нарко-
содержащих веществ, незаконная миграция являются детерминантами рассматривае-
мого преступления, поэтому усиление контроля в этих сферах деятельности будет спо-
собствовать предупреждению захватов заложника не только как преступления, при-
мыкающего к терроризму, но и как общеуголовного преступления. Деятельность пра-
воохранительных и других органов государственной и муниципальной власти по пре-
дупреждению и пресечению захватов заложников, безусловно, важный элемент систе-
мы профилактики таких преступлений, однако только их усилий недостаточно. Про-
филактика преступления должна начинаться на местах в каждой организации. Такие 
предупредительные меры имеют общий характер и направлены на повышение бди-
тельности, строгий режим пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации 
различного назначения, а недостаток бюджетных средств на обеспечение безопасно-
сти социально значимых объектов не может служить основанием для несоблюдения 
антитеррористического законодательства. Кроме этого, персонал каждой организации 
должен быть проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях. Все это 
поможет в определенной степени снизить вероятность захвата заложников на терри-
тории и в расположении конкретной организации. 
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Аннотация. В статье раскрывается юридическая характеристика гражданско-правовой 

ответственности, указываются особенности и отличия гражданско-правовой ответственности 
от иных видов юридической ответственности. Также авторы рассуждают на тему понятия 
гражданско-правовой ответственности и предлагают собственную трактовку понятия граж-
данско-правовой ответственности, а также раскрывают признаки, функции и условия граждан-
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Важность и значимость такой правовой категории, как ответственность никогда 

не вызывала сомнений у специалистов в области права. Ни одна отрасль права не мо-
жет обойтись без ответственности за то или иное неправомерное действие или бездей-
ствие какого-либо субъекта. 

В зависимости от того, к какой отрасли права относится конкретное правоотно-
шение, степень и вид ответственности так же будет отличаться. Гражданское право, 
как одно из основных и наиболее часто используемых отраслей права, также обладает 
собственным институтом гражданско-правовой ответственности. Сущностная значи-
мость данного института в рамках регулирования общественных отношений не вызы-
вает сомнений, что свидетельствует об актуальности его глубокого и подробно изуче-
ния. Кроме того, очевидно, что сама по себе гражданско-правовая ответственность яв-
ляется разновидностью юридической ответственности и имеет свои собственные от-
личительные особенности и характерные черты [2, с.133]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется небезосновательным обратиться к 
рассмотрению юридической характеристики гражданско-правовой ответственности,  
чтобы иметь представление о том, в чем заключается ее правовая сущность и каковы 
ее особенности.   

Начать рассмотрение юридической характеристики гражданско-правовой от-
ветственности, по нашему мнению, логичнее всего с ознакомления с понятием данного 
правового явления, так как для того, чтобы полноценно и глубоко познать сущность 
любого исследуемого предмета, необходимо отчетливо понимать, что следует подра-
зумевать под ним. Ввиду того, что гражданско-правовая ответственность является 
больше доктринальной категорией, чем нормативно-правовой, легального и офици-
ального толкования она не получила. Между тем, в науке содержится множество раз-
личных трактовок и подходов к понятию гражданско-правовой ответственности, кото-
рые, в большинстве своем, не слишком существенно отличаются друг от друга и раз-
нятся лишь в том, на каком именно признаке делает акцент тот или иной автор при 
толковании данного явления.  

                                                           
© Курбатова Г. В., Курбатов М. В., 2020 
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В самом общем виде, представляется возможным выделить три основных трак-
товки гражданско-правовой ответственности, наиболее часто встречающихся в док-
трине гражданского права, когда понимание гражданско-правовой ответственности 
сводится либо к санкции за какое-то правонарушение, либо к обязанности дать отчет в 
совершенных действиях, либо к одной из имеющихся форм государственного принуж-
дения [7, с. 30]. 

Мы, в свою очередь, считаем целесообразным предложить собственную трак-
товку понятия гражданско-правовой ответственности, которая основывается на сло-
жившемся в науке традиционном подходе к указанному явлению и наиболее распро-
страненных точках зрения специалистов и ученых.  

Так, по нашему мнению, под гражданско-правовой ответственностью следует 
понимать особое правоотношение [3, с. 63], которое возникает из оснований, преду-
смотренных законом, результатом которого являются неблагоприятные последствия 
имущественного характера на стороне правонарушителя, в целях восстановления или 
компенсации нарушенного права потерпевшего, обеспеченного возможностью госу-
дарственного принуждения и сопровождающегося публичным осуждением правона-
рушения и его субъекта. 

Установив то, что следует понимать под гражданско-правовой ответственно-
стью, необходимо обратить внимание на отличительные особенности и характерные 
черты, которые ей присущи, то есть выявить признаки гражданско-правовой ответ-
ственности.  

Исследование признаков любого явления имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение, так как без наличия ясности применительно к признакам изучае-
мого предмета невозможно грамотно и своевременно идентифицировать его на прак-
тике. Кроме того, признаки помогают отличить одно схожее явление от другого, в дан-
ном случае изучение признаков гражданско-правовой ответственности поспособствует 
разграничению ее от иных видов юридической ответственности. Специалистами в об-
ласти гражданского права [8, с. 24] выделяются следующие признаки гражданско-
правовой ответственности: 

1. В отличие от иных видов юридической ответственности, государство не явля-
ется участником правоотношения по назначению гражданско-правовой ответственно-
сти, так как субъектами данного правоотношения являются нарушитель и то лицо, чьи 
права были каким-либо образом нарушены;  

2. Нарушитель и лицо, которому нарушителем был причинен вред, в рамках и 
пределах, установленных законом, могут самостоятельно регулировать меры и размер 
гражданско-правовой ответственности, тогда как, например, при назначении уголов-
ной ответственности ее размер и вид назначается исключительно судом исходя из об-
стоятельств конкретного дела;  

3. Обязанность, составляющая содержание гражданско-правовой ответственно-
сти, может быть исполнена правонарушителем добровольно;  

4. Несмотря на то, что реализация мер гражданско-правовой ответственности 
обеспечивается государственным принуждением [4, с.68], привлечение к гражданско-
правовой ответственности имеет место лишь в случае, если лицо, чье право нарушено, 
обратится в суд самостоятельно, так как ни суд, ни какой-либо иной государственный 
орган не вправе по собственной инициативе привлечь правонарушителя к гражданско-
правовой ответственности;  

5. Основной составляющей гражданско-правовой ответственности является ее 
имущественный характер, тогда как при назначении уголовной либо административ-
ной ответственности направленность в первую очередь будет на личность субъекта, 
допустившего нарушение правовой нормы;  
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6. Первичной целью гражданско-правовой ответственности является устранение 
негативных последствий, возникших у потерпевшего в результате противоправных 
действий нарушителя, а также восстановление нарушенного права.  

Кроме всего прочего, полноценная юридическая характеристика гражданско-
правовой ответственности, по нашему мнению, представляется невозможной без об-
ращения к функциям гражданско-правовой ответственности, так как именно функции 
в наибольшей степени раскрывают практическую сущность и важность гражданско-
правовой ответственности и наглядно демонстрируют то, что она осуществляет на 
практике [6, с. 28].  

В числе функций гражданско-правовой ответственности выделим следующие:  
1. Компенсаторно-восстановительная функция – состоит в том, что правонару-

шитель компенсирует причиненный вред потерпевшему лицу, а также в том, что по-
средством привлечения лица к гражданско-правовой ответственности нарушенное 
право пострадавшего лица восстанавливается. 

2. Стимулирующая функция заключается в том, что само наличие гражданско-
правовой ответственности за то или иное неправомерное поведение побуждает, под-
талкивает и стимулирует участников гражданских правоотношений к надлежащему 
поведению в рамках, установленных законом.  

3. Предупредительно-воспитательная функция направлена на предупреждение 
иных нарушений гражданского законодательства в будущем, так как подразумевает, 
что лицо, которое однажды уже было привлечено к гражданско-правовой ответствен-
ности за свои действия и понесло в связи с этим имущественный ущерб, впредь будет 
вести себя правомерно.  

4. Штрафная функция состоит в том, что любой субъект гражданских правоот-
ношений, который допустил правонарушение, должен понести за свои неправомерные 
действия наказание, соразмерное причиненному ущербу. 

Как известно, лицо не может быть привлечено к какой-либо ответственности, 
без наличия установленных законом обязательных условий. В случае с назначением 
гражданско-правовой ответственности также необходимо, чтобы имели место общие 
(типичные) условия гражданско-правовой ответственности. При этом важно осозна-
вать, что только наличие всех необходимых условий в совокупности дает основание 
для привлечения к гражданско-правовой ответственности [5, с. 26].  

Одним из условий гражданско-правовой ответственности является противо-
правность, то есть такое действие или бездействие субъекта гражданских правоотно-
шений, которое нарушает нормы гражданского объективного и субъективного права 
управомоченного лица.  

Вторым условием гражданско-правовой ответственности является наличие вре-
да или убытков, которые образовались в результате противоправных действий субъ-
екта правоотношений [1, с. 166]. Вред может быть как имущественным, так и мораль-
ным, при этом размер и условия компенсации вреда могут быть установлены сторона-
ми самостоятельно. 

Третьим условием гражданско-правовой ответственности является наличие ви-
ны в форме умысла или неосторожности.  

Таким образом, проведенное исследование юридической характеристики граж-
данско-правовой ответственности позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, гражданско-правовая ответственность носит, главным образом, 
имущественный характер и лишь косвенно может воздействовать на личность право-
нарушителя через ограничение его личных имущественных прав, так как регулируе-
мые гражданским правом общественные отношения являются в основном имуще-
ственными отношениями.  
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Во-вторых, все функции гражданско-правовой ответственности достаточно од-
нотипны и на практике сводятся к тому, чтобы достичь цель гражданско-правовой от-
ветственности – восстановить нарушенное право и компенсировать убытки. В этом 
проявляется взаимосвязь цели и функций гражданско-правовой ответственности.  

В-третьих, сама по себе гражданско-правовая ответственность, в сравнении с 
другими видами юридической ответственности, обладает больше диспозитивным, чем 
императивным характером, что соотносится и с самой отраслью гражданского права.  

В-четвертых, привлечение к гражданско-правовой ответственности может быть 
инициировано только по желанию лица, чьи права были нарушены, тогда как, напри-
мер, в уголовном праве инициировать привлечение к уголовной ответственности по 
некоторым составам преступления может уполномоченный на это государственный 
орган. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения к админи-

стративной ответственности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной си-
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стема, пропаганда, демонстрация, нацистская атрибутика и символика. 

 
Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации направлена на предотвращение распространения общественных 
взглядов, идеологий, призывающих к агрессии. Одним из инструментов реализации 
данного направления выступают положения статьи 20.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (КоАП РФ). В данной статье предусмат-
ривается ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских ор-
ганизаций, либо иной атрибутики или символики, пропаганду либо публичное демон-
стрирование которых запрещено федеральными законами [1]. 

Вместе с тем в последние несколько лет широкий общественный резонанс полу-
чила практика привлечения к административной ответственности лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за пропаганду либо публичное де-
монстрирование нацисткой атрибутики или символики. Так, например, 97 осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, имеющих татуировки в виде свастики либо очень 
схожие с ней, было выявлено в учреждениях УФСИН России по Республике Башкирии. 
При этом в отношении 94 лиц по факту публичного демонстрирования нацистской 
символики материалы направлены в прокуратуру [2]. По данным интернет-издания 
«Znak.com» суды Архангельской области также стали массово привлекать к админи-
стративной ответственности осужденных за татуировки в виде свастики. По данным 
издания с начала 2019 года суды в Архангельской области семь раз привлекли к адми-
нистративной ответственности осужденных за наличие этого символа на теле [3].  
В продолжение приведем примеры судебной практики. 

Так, 10.02.2019 в 11 часов 00 минут осужденный Н., находясь в общественном ме-
сте в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, расположенном по адресу: Че-
лябинская область, город Копейск, улица Кемеровская, совершил правонарушение при 
следующих обстоятельствах: в указанную дату и время осужденный Н., находясь в обще-
ственном месте – ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, публично перед 
другими осужденными демонстрировал один из основных компонентов свастики – 
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крест, использовавшийся Национал-социалистической партией Германии и Фашистской 
партии Италии. Данная символика запрещена федеральными законами Российской Фе-
дерации, была видна неопределенному кругу лиц, находившихся в непосредственной 
близости от осужденного. Он был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей [4]. 

Осужденный Б. совершил публичное демонстрирование символики, сходной с 
нацистской символикой до степени смешения, при следующих обстоятельствах. Осуж-
денный 25.02.2019 примерно в 12 часов 31 минуту, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФ-
СИН России по Архангельской области, в помещении отряда – общественном месте 
публично демонстрировал нанесенные на груди с левой и правой стороны татуировки 
с символикой, сходной с нацистской символикой до степени смешения, в нарушение 
закона. Осужденный признан виновным в совершении административного правона-
рушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной ты-
сячи рублей без конфискации предмета административного правонарушения [5]. 

Подобная массовость привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 
ответственности по данному составу, противоречивость практики привлечения к от-
ветственности по этой норме при исполнении уголовных наказаний вызывают дискус-
сии в теории и практике. 

Во-первых, с точки зрения уголовно-исполнительных правоотношений следует 
поддержать позицию Нагорного Н. Н. и Ковалева С. М. В своем исследовании они отме-
чают, что диспозиция рассматриваемой статьи сформулирована некорректно. По-
скольку привлечение к ответственности возможно не только за пропаганду, но и за 
публичную демонстрацию [6]. При этом демонстрация нацистской символики в виде 
татуировок осужденных в условиях камерного и отрядного содержания является вы-
нужденной. В ряде подобных случаев судами учитывается только объективная сторона 
правонарушения. В тоже время в ряде случаев умысла у осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых на пропаганду и демонстрацию нацистской символики в виде татуировок 
с этой целью нет. 

Во-вторых, санкция рассматриваемой статьи предусматривает конфискацию 
предмета административного правонарушения. При этом законодатель не уточняет, 
как реализовать данную санкцию в отношении татуировок. Это в свою очередь порож-
дает противоречивые судебные решения и не однозначную практику их реализации. 
Так, например, районный суд в Чувашии обязал осужденного самостоятельно удалить 
татуировку[7]. Однако не совсем понятно как можно выполнить подобное решение су-
да в условиях изоляции от общества осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Представляется, что обозначенные выше противоречия обуславливают необхо-
димость новой редакции диспозиции части 1 статьи 20.3 КоАП РФ: «Пропаганда либо 
публичное демонстрирование с целью пропаганды нацистской атрибутики или симво-
лики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иной атри-
бутики или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами». Отдельно следует проработать вопрос по единообраз-
ному выполнению санкции рассматриваемой статьи в части конфискации предмета 
административного правонарушения. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы соотношения диспозитивных и 

императивных методов регулирования страховой деятельности в России как на уровне зако-
нодательства и актов финансового мегарегулятора, так и в правоприменительном (судебном) 
преломлении. Сложившаяся в настоящее время ситуация с не всегда обоснованным преобла-
данием императивного регулирования и излишней защитой потребителей страховых услуг 
отрицательно сказывается на развитии страхового дела. 

 
Ключевые слова: государственное регулирование, диспозитивный метод, императив-

ный метод, метод правового регулирования, потребитель, страховая деятельность, страховая 
услуга, страховщик. 

 
Деятельность страховых организаций в России характеризуется сочетанием 

двух противоположных концептуальных начал – свободного частно-правового, осно-
ванного на равенстве его участников, и публично-правового, вытекающего контроль-
но-надзорного статуса Банка России как финансового мегарегулятора по отношению к 
участникам страхового рынка. 

Законный интерес любой страховой компании в привлечении максимального 
числа платежеспособных клиентов по наименее убыточным видам страхования стал-
кивается с государственной правореализационной деятельностью по защите прав по-
требителей страховых услуг, которые, как принято считать, являются более слабой 
стороной в отношениях со страховщиком. С одной стороны, первый интерес зачастую 
приводит к нарушениям прав страхователей, выражающихся в навязывании им допол-
нительных договоров добровольного страхования при заключении договоров обяза-
тельного страхования (в первую очередь – договоров ОСАГО, а в последние годы – 
услуг по накопительному (НСЖ) и инвестиционному (ИСЖ) страхованию жизни при 
заключении договоров банковского кредита). С другой стороны, излишнее и нередко 
непродуманное государственное вмешательство в указанные социально-правовые 
практики приводит к возложению на страховые компании неоправданного объема 
обязанностей, принуждению к ведению убыточного вида деятельности, что уже пося-
гает на их права. 

В результате широкого распространения указанных процессов на страховом 
рынке России сформировалось несколько деструктивных элементов системы страхо-
вания, угрожающих ее стабильности, и, в конечном счете, – подрывающих основы фи-
нансового сектора рыночной экономики. 

Можно утверждать, что главным таким деструктивным элементом является 
укоренившаяся в отечественной науке правовая фикция, что потребитель всегда явля-
ется слабой стороной договора. Данное весьма спорное в условиях рыночной экономи-
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ки, осложненной высокой степенью государственного вмешательства в нее, положение 
нашло свое отражение в законодательстве, а также охотно развивается судебной прак-
тикой. Вместе с тем, с данным постулатом вполне можно поспорить. 

Во-первых, вряд ли можно говорить о превалировании возможностей предпри-
нимателя над возможностями потребителя в связи с тем, что у последнего нет штата 
экономистов, бухгалтеров и юристов. В действительности, их содержание для хозяй-
ствующего субъекта весьма накладно и из-за объема работы не всегда максимально 
эффективно, особенно – в регулируемых видах деятельности. Потребитель страховых 
услуг всегда может обратиться к огромному числу так называемых «автоюристов», 
представителям обществ защиты прав потребителей, а также представителям органов 
государственной власти, которые его бесплатно, оперативно и качественно прокон-
сультируют по интересующему его вопросу. 

Во-вторых, предприниматели в России законодательно поставлены в неравные с 
потребителем условия, поскольку последний имеет намного больше прав и не несет 
практически никакой юридической ответственности за свои действия, в то время как 
продавец, исполнитель или подрядчик (в рассматриваемом случае – компания, предла-
гающая страховые услуги) обременен огромным числом обязанностей и лишен дей-
ственных способов защититься от недобросовестных клиентов. 

Таким образом, складывается ситуация, когда предположение о слабой стороне 
договора на доктринальном и законодательном уровнях не совпадает с тем, кто зани-
мает эту позицию на правореализационном уровне, в конкретных правореализацион-
ных ситуациях. В реальной жизни, в конкретных правоотношениях слабой стороной в 
связке «страхователь – страховщик» выступает именно последний, поскольку на этом 
правоприменительном уровне он подвергается дискриминации, исходя из порочной 
практики реализации некоторых ошибочных принципов, доставшихся современной 
правовой системе России от советского прошлого. 

Все последующие деструктивные элементы по своей сути являются продолже-
нием обозначенного выше фундаментального заблуждения, вытекают из него. К их 
числу относятся и практики страхового мошенничества, и как ответ на них – невыпла-
ты страхового возмещения при малейшем подозрении выплатных подразделений 
страховых компаний в недобросовестности страхователя. 

При этом широкое применение находит использование императивных методов 
правового регулирования даже в тех случаях, когда, казалось бы, отношения сторон 
могут (и должны) следовать в русле признания автономии воли и в целом – диспози-
тивности. 

Эту мысль можно проиллюстрировать следующим образом. На рынке страховых 
услуг, безусловно, основным игроком со стороны государства как публично-правового 
образования выступает Центральный Банк Российской Федерации как финансовый 
мегарегулятор, который издает обязательные для страховщиков положения, указания 
и инструкции [7, с. 120]. Однако не всегда он ограничивается данными законными спо-
собами регулирования страховых отношений. Ярким примером необоснованного вме-
шательства в частно-правовые отношения сторон документом, даже не являющимся 
нормативным правовым актом, выступает информационное письмо Банка России от 
02.04.2019 № ИН-015-45/30 [4], которым фактически было изменено содержание Ука-
зания от 20.11.2015 № 3854-У [9] в части возможности необоснованного расторжения 
страхователями комбинированных договоров добровольного медицинского страхова-
ния выезжающих за рубеж и иных видов страхования (например, от несчастных случа-
ев). Более того, судебная практика совершенно нормально восприняла данное обстоя-
тельство, а суды используют это информационное письмо в качестве обоснования 
принимаемых решений. 
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В арсенале Банка России также есть такие способы государственно-властного 
воздействия на страховщиков как направление ему запросов, выдача предписаний, со-
ставление протоколов об административных правонарушениях, вынесение постанов-
лений по делам об административных правонарушениях, приостановление и даже от-
зыв лицензии. 

Однако деятельность страховщиков также контролируют органы прокуратуры, 
Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор. Несколько реже, но вынуж-
дены страховщики сталкиваться с вмешательством в свою деятельность со стороны 
общественных объединений (в виде запросов представителей политических партий), 
средств массовой информации и представителей иных отдельных органов государ-
ственной власти (депутатские запросы и т. д.). 

Диспозитивным средствам и методам регулирования страхового рынка остается 
лишь небольшая толика от общего объема составляющих его практики и правоотно-
шений. Так, по сравнению с периодом наибольшего распространения диспозитивных 
начал в гражданском обороте в целом и в страховании в частности в первое десятиле-
тие после принятия Закона об организации страхового дела 1992 г. [3] в последние  
годы наблюдается все большая заурегулированность страхового рынка,  
что можно выделять как одну из черт современного этапа его развития, наряду  
с цифровизацией [6, с. 160]. 

В частности, Соглашение о прямом возмещении ущерба, заключенное между 
всеми страховщиками – участниками рынка ОСАГО, внешне выглядит как добровольно 
заключенное соглашение, упрощающее порядок выплаты потерпевшим страхового 
возмещения в случаях, не требующих серьезного разбирательства, страховой компани-
ей, которая застраховала ответственность самого потерпевшего, а не причинителя 
вреда. Вместе с тем, на самом деле страховщик, желающий вести деятельность по стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязан при-
соединиться к данному Соглашению. В противном случае его ждет исключение из чис-
ла членов Российского союза автостраховщиков (РСА), а в дальнейшем – отзыв Банком 
России лицензии на ведение соответствующего вида деятельности. 

В качестве другого примера можно привести весьма неоднозначные подходы к 
праву страховщика на проведение осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии транспортного средства и организацию независимой оценки. Законом 
об ОСАГО четко установлено право страховщика на указанные действия в установлен-
ный срок. При этом страхователь надежно защищен от злоупотреблений страховой 
компании тем, что для него Законом об ОСАГО также установлено право на организа-
цию собственного осмотра транспортного средства, но только в том случае, если в 
установленный законом срок этого не сделал страховщик. 

На уровне реализации законодательных положений в данной части недобросо-
вестные страхователи и их профессиональные представители злоупотребляют своим 
положением потребителя и устраивают осмотры транспортных средств самостоятель-
но без уведомления страховщика до истечения установленного законом срока или 
направляют страховщику извещение таким образом, чтобы его представители заведо-
мо не смогли присутствовать при нем. 

Довлеющее над российскими судами пренебрежение к фундаментальным прин-
ципам правового государства с рыночной экономикой не позволяет им принять того, 
что у страховой организации тоже могут быть права, а не обязанности. Поэтому судеб-
ная практика (особенно на уровне мировой юстиции) изобилует большим количеством 
деструктивных примеров игнорирования этого права страховщика, совершенно не-
приемлемого ущемления его законных интересов и принятия в качестве доказательств 
результатов таких самостоятельных осмотров и выполненных по их итогам эксперт-
ных заключений о стоимости восстановительного ремонта. Многие исследователи, да-
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же признавая информационную асимметрию, зачастую присутствующую в страховых 
отношениях, и неравный профессиональный статус участников этих отношений, а по-
тому соглашаясь с судебным уклоном в пользу страхователей, задаются при этом во-
просом о том, насколько корректны правовые инструменты, избираемые судами в 
борьбе за защиту страхователей и выделяют «целый ряд аспектов, применительно к 
которым судебной практике есть куда развиваться» [2, с. 145]. 

Еще более печальная судьба в правореализационной практике (деятельности) у 
отдельных проявлений принципа «laissez-faire». В частности, правилами добровольно-
го страхования транспортных средств многих страховых компаний предусмотрено, что 
возмещение утраты товарной стоимости транспортного средства в результате дорож-
но-транспортного происшествия не является страховым случаем по договору страхо-
вания каско и не подлежит возмещению. Однако, если вновь обратить внимание к 
правореализационному уровню этого института страхового права, то окажется, что в 
подавляющем числе случаев практика судов первой инстанции как в судах общей 
юрисдикции, так и в арбитражных судах идет вразрез с этим правилом и даже офици-
альной позицией Верховного суда Российской Федерации. Лишь в последнее время в 
практике начали встречаться судебные решения, в которых вышеназванное правило 
об исключениях из числа страховых рисков включается в сферу диспозитивного регу-
лирования. В результате, для компенсации причиняемых убытков страховые органи-
зации вынуждены более строго подходить к процессу андеррайтинга [8, с. 31], а также 
распределять эти убытки между добросовестными страхователями, увеличивая стра-
ховые тарифы. 

Хочется надеяться, что начиная с отдельных позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, в которых он напоминает участникам гражданского оборота о 
презумпции добросовестности его сторон и их возможности своим соглашением уста-
новить взаимные права и обязанности, не урегулированные императивными нормами 
права, отечественная судебная практика начнет меняться. В частности, в одном из по-
следних определений Судом было указано, что нормы ГК РФ, позволяющие страхова-
телю и страховщику при заключении договора страхования договориться об измене-
нии или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении пра-
вил, сами по себе направлены на реализацию гражданско-правового принципа свободы 
договора и не вступают в противоречие с Конституцией Российской Федерации [5]. 

При этом нельзя согласиться с позицией, согласно которой, в связи с тем, что 
«грамотно управляя средствами страхового фонда, страховщик может получить доход 
выше, чем проценты по ст. 395 ГК РФ» [10, с. 180], а потому ограничивать его ответ-
ственность, используя в качестве ответственности только проценты по ст. 395 ГК РФ с 
редким, но все же имеющим местом применением норм ст. 333 ГК РФ, неправильно. 

Аргументы о том, что руководство в первую очередь стремлением восстановить 
справедливость в конкретном деле со стороны суда (особенного – Верховного Суда) и 
оценка того или иного судебного акта как правильного с житейской точки зрения 
справедливо наталкиваются на констатацию того, что зачастую он «демонстрирует 
разную степень защиты страхователей, являющихся потребителями и предпринима-
телями» и «заставляет участников страховых отношений теряться в догадках по пово-
ду того, какие именно тенденции символизируют эти акты, какой посыл в них зало-
жен» [1, с. 8].  

Если говорить об избыточной урегулированности отечественного права и не-
обоснованного преобладания в нем императивных начал, то эта проблема раскрывает-
ся указанием – «чрезмерная императивность снижает ценность судебной власти» 
[11, с. 125].  

Безусловно, вышесказанное не должно восприниматься так, что государству 
следует полностью устраниться от регулирования страховой деятельности. Однако ба-
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ланс интересов всех участников данных отношений требует установления обоснован-
ного и разумного соотношения применения императивного и диспозитивного начал в 
таком регулировании. Даже беглое и достаточно поверхностное изучение этого вопро-
са показывает, что такого баланса в настоящее время нет. 
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Аннотация. Вопросы привлечения осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, к труду имеют важное государственное значение. Труд является одним из средств 
исправления, помогает осужденным адаптироваться в обществе после освобождения. Не смот-
ря на это, в настоящий момент в пенитенциарной системе есть комплекс организационно-
правовых проблем, связанных в первую очередь с недостатком рабочих мест и низкой зара-
ботной платой осужденных. По нашему мнению, для решения указанных проблем необходимо 
развитие государственно-частного партнерства за счет правового стимулирования предприя-
тий, готовых трудоустроить осужденных-поселенцев.   

 
Ключевые слова: колония-поселение, государственно-частное партнерство, социальная 

адаптация.  
 
Совершенствование законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний 

является приоритетным направлением реформ, проводимых в нашей стране. От эф-
фективной организации деятельности уголовно-исполнительной системы зависит 
успех в решении задач в борьбе с преступностью. Немаловажным аспектом деятельно-
сти пенитенциарных учреждений является выработка у осужденных установки на за-
конопослушное поведение, элементом которой выступает добросовестный труд. 

Труд является одним из средств исправления, поэтому привлечение осужденных к 
труду имеет большое воспитательное значение, а также способствует недопущению 
совершения новых преступлений.  

Производственный сектор уголовно-исполнительной системы является одним из 
ведущих в стране по объему и ассортименту выпускаемых товаров, но, на данный мо-
мент, существует много  нерешенных организационно-правовых вопросов. 

В ходе беседы о состоянии производственного сектора УИС, состоявшейся между 
заместителем директора ФСИН России действительным государственным советником 
юстиции Российской Федерации 2 класса Рустамом Степаненко с корреспондентами 
журнала «Преступление и наказание», заместитель директора обозначил ряд проблем. 

К основным проблемам производственной сферы пенитенциарной системы на со-
временном этапе Р. Степаненко отнес: недостаточное количество государственных и 
муниципальных заказов, значительный износ оборудования (на 73 %), большое коли-
чество нетрудоустроенных осужденных, низкую заработную платуспецконтингента.  
В 2019 году средний размер оплаты труда за месяц составил 5 083 рубля[1, с.13–15]. 

Вышеназванные проблемы, на наш взгляд, актуальны для всех исправительных 
учреждений, в том числе и для колоний-поселений. 

В настоящее время подходит к концу заключительный этап реализации «Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-
р[2].Одним из приоритетных направлений реформирования пенитенциарной систе-
мы России является повышение эффективности трудовой деятельности колоний-
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поселений. Этого можно достичь за счет привлечения коммерческих предприятий к 
созданию производственных участков в колониях-поселениях, а также расширение 
производства продукции сельскохозяйственного назначения за счет создания сель-
скохозяйственных колоний-поселений в зонах с благоприятным климатом.  

Использование труда осужденных в колониях-поселениях обусловлено во мно-
гом географическим местонахождением учреждения: территория городского округа, 
лесная зона или сельская местность.  

В современной практике встречается немало положительного опыта работы 
колоний-поселений в сельскохозяйственном секторе. Например, КП-17 УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан считается главной сельхозколонией в регионе. В коло-
нии производят пастеризованное пакетированное молоко (30 тонн в месяц), муку всех 
сортов. За счет этого трудоустроены все осужденные, продукцией обеспечен не только 
свой регион, а также налажены поставки в соседние регионы[1, с. 14]. 

По нашему мнению, более сложным является вопрос предоставления осужден-
ным поселенцам  рабочих мест в учреждениях, дислоцирующихся в пределах города.  

Наше предположение можно объяснить тем, что администрация колонии-
поселения использует труд осужденных на тех работах, на которых существует незаня-
тость местным населением. Это, как правило, тяжелый, малоквалифицированный и 
низкооплачиваемый труд. Конкурировать на равных с правопослушным населением 
осужденным не представляется возможным, потому что большинство из них до осуж-
дения никогда не работали и не имеют необходимых трудовых навыков.  

Таким образом, вопрос трудоиспользования осужденных поселенцев на предпри-
ятиях города до конца пока не решен. Для этого необходимы меры государственного 
стимулирования предприятий, использующих труд осужденных. Поэтому взаимодей-
ствие государства с частными партнерами является ключевым направлением совер-
шенствования производственной деятельности колоний-поселений.  

Своевременной реакцией государства  на сложности во ФСИН России в связи с 
трудоустройством осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, можно 
считать принятие федерального закона от 18.07.2019 № 179-ФЗ [3]. Нормативный акт 
дополняет ч. 3 ст. 129 УИК РФ примечаниями 3.1, 3.2.  

В диспозиции ч. 3.1 ст. 129 УИК РФ предусмотрена возможность создания на базе 
организации, которая использует труд осужденных,  участков колонии-поселения, рас-
положенных вне территории колонии-поселения, но в пределах субъекта федерации, 
на территории которых находится колония.   

Часть 3.2 ст. 129 УИК РФ обязывает администрацию, в которой работают осуж-
денные поселенцы, обеспечить осужденных общежитием для проживания по соответ-
ствующим нормам (ч. 1 ст. 99 УИК РФ), а также предоставить другие помещения и 
имущество, необходимое для исполнения наказания, а также оказывать содействие в 
материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. 

Развитие государственно-частного партнерства экономически выгодно для 
ФСИН России. Администрации колонии-поселения не потребуется никаких финансо-
вых затрат на организацию производственного процесса. Все издержки по оборудо-
ванию жилых помещений для проживания осужденных берет на себя предприятие. 
Также оно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, обеспечивает осужденных 
специальной одеждой. 

Благодаря хорошим условиям проживания, соответствующим режимным, сани-
тарным и иным требованиям, куда эффективнее происходит процесс исправления 
осужденных, что непременно положительно отразится на дисциплинарной практике.  

Кроме того, работающие на предприятии осужденные будут получать более высо-
кую заработную плату по сравнению с другими осужденными. Высокая заработная 
плата позволит осужденным досрочно погашать исковые обязательства, оказывать 
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материальную помощь семье. Суд при рассмотрении вопросов об условно-досрочном 
освобождении чаще принимает положительное решение в отношении осужденных, до-
срочно возместивших ущерб от преступления.  

Помимо этого, осужденные-поселенцы будут работать в совместной бригаде с  
гражданскими лицами. Это несет в себе большое социализирующее значение. Осуж-
денным проще будет адаптироваться к жизни на свободе без каких-либо серьезных 
психологических проблем. 

Таким образом, трудоустройство осужденных на крупных организациях в пре-
делах субъекта федерации, в котором располагается колония-поселение, имеет 
огромный потенциал. Предприятия помогут сократить дефицит рабочих мест и ре-
шить проблему трудовых мигрантов, что, в итоге, окажет позитивное воздействие на 
уровень преступности в регионе.  

Организация взаимодействия ФСИН России с бизнес-сообществом поможет со-
кратить уровень безработицы среди осужденных-поселенцев, решить проблему 
дальнейшей ресоциализации, снизить финансовые затраты на содержание спецкон-
тингента, а также повысить бюджет региона за счет налоговых отчислений и возме-
щения ущерба от преступления.  

Однако для того, чтобы добиться всех вышеуказанных преимуществ, необходимо 
разработать и законодательно закрепить льготы для предприятий, которые готовы 
трудоустраивать осужденных-поселенцев, чтобы повысить заинтересованность част-
ных компаний в сотрудничестве со ФСИН России.  
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В своей профессиональной деятельности сотрудники уголовно-исполнительной 

системы исполняют обязанности, связанные с выполнением задач, в том числе с 
риском для жизни. В целях обеспечения личной безопасности и эффективного выпол-
нения оперативно-служебных задач статья 11 Федерального закона от 19.07.2018  
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» [16] закрепляет право со-
трудника на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в случаях и порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее – Закон) [5]. 

Таким образом, законодательная основа применения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия содержится в Главе 5 «Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия» Закона. Так, в статье 28 обозначены общие требования к при-
менению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в статье 
28.1. раскрывается порядок их применения. Общие основания применения специаль-
ных средств содержаться в статье 30. Но для сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, закреплены особенности их применения (статья 31.4 Закона), на которых 
мы в нашей статье останавливаться не будем. Субъектами применения физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия, как следует из положений Закона, 
являются сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с ранее упомянутым законом, наручники и иные средства огра-
ничения подвижности применяются сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
в случаях отражения нападения на них, либо на осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, иных лиц; для пресечения преступлений, а также для пресечения физического 
сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу; для 
пресечения неповиновения или противодействия своим законным требованиям, свя-
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занных с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; для пресе-
чения массовых беспорядков, групповых нарушений, дезорганизующих деятельность 
учреждения, исполняющего наказания или  следственного изолятора; при конвоиро-
вании, охране или сопровождении осужденных и лиц, заключенных под стражу, осу-
ществлении надзора за осужденными, отбывающими наказание в колониях-
поселениях, если они своим поведением дают основание полагать, что намерены со-
вершить побег либо причинить вред окружающим или себе; при попытке насиль-
ственного освобождения осужденных и лиц, заключенных под стражу, из-под охраны 
при конвоировании; для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 
иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать воору-
женное сопротивление, а также для задержания в случае совершения побега или для 
его пресечения [5]. А также во всех случаях, когда сотрудникам разрешено применение 
огнестрельного оружия. 

Ряд авторов считают, что для действий с наручниками преимущественно задей-
ствуется быстрота и ловкость сотрудника, так как их применение к правонарушителю 
происходит оперативно, с соблюдением определенных правил [8, с. 4]. Так, при приме-
нении наручников и иных средств ограничения подвижности более эффективно рас-
полагать их за спиной человека, чем спереди. Таким образом, снижается вероятность 
нанесения ударов руками и практически исключается возможность удушения посред-
ством использования рук. Надевая наручники, целесообразно выворачивать кисти рук 
наружу, что затруднит применение различных ухищрений по открыванию замка 
наручников, так как анатомическое строение кистей рук в таком положении является 
наименее функциональным. Целесообразно исключить попадание манжетов одежды 
(ткани) в наручники, поскольку это влечет за собой недостаточную фиксацию или 
недозакрытие при попадании материала в запорный механизм. Необходимо плотно за-
тягивать наручники во избежание проворота рук, но так, чтобы не нарушить крово-
снабжение кистей, что может привести к причинению вреда здоровью. Именно поэто-
му необходимо периодически расстегивать наручники с целью возобновления нару-
шенной циркуляции крови [14, с. 152]. 

Начальник учреждения уголовно-исполнительной системы или специального 
подразделения по конвоированию в соответствии со статьями 28.1, 31.4 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» и положениями приказа Минюста Рос-
сии от 30.10.2017  № 216 «Об утверждении Порядка подготовки и направления проку-
рору начальником учреждения уголовно-исполнительной системы (специального под-
разделения по конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия» [13] обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов по 
факту применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия. Срок предоставления таких мате-
риалов законом не предусмотрен, за исключением случаев причинения осужденному, 
лицу, заключенному под стражу, или иному лицу телесных повреждений либо наступ-
ления их смерти в результате применения сотрудником УИС физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия. В данном случае начальник учреждения 
незамедлительно уведомляет прокурора с последующим направлением ему в течение 
24 часов материалов об их применении. 

После же получения прокуратурой указанных материалов из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы осуществляется проверка законности применения фи-
зической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. При необходимости 
опрашиваются заключенные под стражу, осужденные, сотрудники уголовно-
исполнительной системы. В случае непредставления вместе с материалами видеозапи-
си выяснять причины, по которым она не производилась [12]. 

Применение сотрудником уголовно-исполнительной системы физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия при наличии возможности должно 
фиксироваться переносным видеорегистратором либо иными штатными аудиовизу-
альными средствами фиксации. Применение сотрудниками физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия с нарушением правил, предусмотренных за-
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коном, влечет за собой ответственность, которая может быть дисциплинарной, граж-
данско-правовой или уголовной. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за 
вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при 
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если 
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осу-
ществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены законом и признаны 
правомерными. Таким образом, при проведении занятий в системе служебно-боевой 
подготовки с сотрудниками уголовно-исполнительной системы основной упор необ-
ходимо делать на правовые аспекты и тактику действий с такими специальными сред-
ствами, как наручники. 

Особого внимания заслуживает вопрос о подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы к применению наручников в экстремальных условиях. Целе-
сообразно максимально приближать условия проведения учебных занятий и трениро-
вок к реальной обстановке, с которой сталкиваются сотрудники во время исполнения 
служебных обязанностей. Одним из обстоятельств, которое существенно влияет на 
эффективность применения специальных средств в условиях низких температур 
окружающей среды, является своевременная и всеобъемлющая подготовка сотрудни-
ков по профилактике холодового травматизма кистей рук лиц, в отношении которых 
применяются наручники. 

Во время исполнения служебных обязанностей при угрозе получения холодовой 
травмы осужденными необходимо не допускать нахождение длительное время в непо-
движных состояниях и неудобных положениях, что может привести к ограничению кро-
вотока по сосудам [17, с. 161]. Особое внимание на применение наручников в зимний пе-
риод в своих исследованиях сосредоточили А. В. Варзунов и Д. А. Ширяев [2, с. 33]. Они 
говорят о нежелательности применения наручников при минусовой температуре в те-
чение длительного времени, об обязательном обеспечении притока крови [2, с. 33]. 

В связи с этим, является актуальным вопрос о проверке исправности замковых 
устройств, подвижных деталей наручников, наличию исправных ключей, их надежного 
хранения, исключения утери. Для гарантирования своевременного открывания замко-
вых механизмов наручников необходимо иметь обязательно в наличии запасной ключ. 
Целесообразно сосредоточить внимание на подготовке и тренировках сотрудников. 
Осуществлять отработку вводных задач по утере ключа, по заклиниванию замкового 
механизма. Отработке также подлежат навыки работы с наручниками в перчатках и 
трехпалых рукавицах. Промедление в обеспечении своевременного кровотока кистей 
рук на сильном морозе создает реальную угрозу обморожениям и отморожениям.  

Максимально уязвимыми в обеспечении кровью являются наиболее узкие сосу-
ды кровеносной системы человека и тем более в условиях спазмирования в связи с 
воздействием низких температур окружающей среды, «это ведет к прогрессивному по-
нижению температуры именно кончиков пальцев рук. Поэтому именно кончики паль-
цев рук на морозе охлаждаются в первую очередь. И поэтому именно дистальные фа-
ланги рук могут быть обморожены у людей на морозе в первую очередь» [4, с. 39]. В 
97 % случаях глубокие отморожения сопровождаются следующими симптомами: «по-
беление кожи на пораженном участке, полная анестезия, окоченение, деревянистая 
плотность периферических сегментов конечностей, невозможность активных и пас-
сивных движений в межфаланговых суставах кисти…, тупой деревянистый звук при 
поколачивании» [1, с. 36]. Исследователь А. М. Грузда констатирует, что прием этило-
вого спирта внутрь вызывает существенные изменения динамики локальной темпера-
туры пальцев и ладоней рук до и после их охлаждения [4, с. 40]. Исследователь М. Р. 
Насыров также экспериментальным путем доказывает, что спирт этиловый является 
согревающим средством. Прием спирта этилового за 30 минут до охлаждения способ-
ствует более быстрому согреванию охлажденных конечностей. Предварительное вве-
дение внутрь спирта этилового может быть рекомендовано для устранения чувства 
боли в кистях рук при их охлаждении и для профилактики их обморожений, так как 
спирт этиловый предотвращает холодовой спазм кровеносных сосудов, ишемию, 
уменьшение притока теплой крови и чувство боли в охлажденной кисти [9, с. 110]. 
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Очевидно, что применение этилового спирта в целях профилактики возможно-
сти получения холодовой травмы при применении специальных средств является по-
лемичным. 

В паспорте наручника (изделия) БР-1КФ(БР-С) ТУ521233-002-25654576-01 со-
держится руководство и инструкция по эксплуатации, в которых определяется регла-
мент по смазыванию замкового механизма не реже 4 раз в год [11]. 

При получении наручников сотрудник обязан проверить их исправность, осо-
бенно надежность работы ключа и подвижных частей. Особое внимание необходимо 
уделить проверке их работоспособности в условиях низких температур окружающей 
среды. Металлические части наручника могут примерзать друг другу, а при попадании 
воды в подвижные части наручников может образовываться лед, который будет пре-
пятствием движению частей наручников и ключа в замковом механизме.  

Необходимо помнить, что задержанного в наручниках нельзя класть на живот и 
оставлять без присмотра, а также о необходимости проверки состояния рук задержан-
ного и наручников. 

Применяя наручники, сотрудники уголовно-исполнительной системы препят-
ствуют возможности причинения вреда, как себе, так и окружающим лицам, в связи с 
реальной угрозой деструктивного поведения подозреваемых и обвиняемых. А при ока-
зании ими сопротивления, очевидно, что могут быть повреждения кожного покрова 
кистей рук. Об обстоятельствах сопротивления необходимо составить подробный ра-
порт. При низких температурах атмосферного воздуха необходимо помнить, что при-
меняя наручники, сотрудник обязан, в максимально короткие сроки доставить лицо, в 
отношении которых применяются наручники, в теплое помещение либо теплый кузов 
автомобиля. Должно быть исключено сдавливание кровеносных сосудов кистей рук, 
так как на холоде это чрезвычайно опасно для кровоснабжения кистей и пальцев рук. 
Промедление, бездействие сотрудников после применения наручников может приве-
сти к холодовой травме, а, следовательно, насущным будет рассмотрение обстоятель-
ств применения специальных средств. В частности, сжатие запястий браслетами 
наручников летом – через каждые два часа, а зимой – через час, не снимая их, необхо-
димо на 3–5 минут ослабить [10, с. 98]. 

При подготовке сотрудников к действиям в условиях низких температур нужно 
акцентировать внимание на том, что во всех случаях, требующих применения физиче-
ской силы, специальных средств или огнестрельного оружия, необходимо соблюдение 
принципа минимизации и достаточности физического воздействия. Важно осознавать, 
что сотрудники уголовно-исполнительной системы являются достаточно уязвимыми в 
ситуациях, когда у преступников может возникнуть умысел захвата их в качестве за-
ложников. Следовательно, своевременное и грамотное применение наручников может 
исключить возможность деструктивных проявлений по отношению к ним в различных 
экстремальных условиях. 
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Государственные закупки едва ли не самые контролируемые государством и 

обществом процессы, и, вместе с тем, именно в этой сфере возникают наибольшие по-
тери бюджета, о чем свидетельствуют материалы проверок уполномоченных государ-
ственных контрольных органов. Государство, вступая в закупочные правоотношения, 
не ставит целью извлечение прибыли, а использует денежные средства для достиже-
ния стратегических и программных целей, исполнения международных обязательств 
России, обеспечивает потребности федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов, распределяет денежные ресурсы между сферами жизне-
деятельности общества.  

В основе организации контроля за финансированием и реализацией государ-
ственных закупок на современном этапе лежат Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», требования которых направлены на обеспечение эффективности расходования 
средств бюджетов бюджетной системы России. В настоящее время государством ис-
пользуется модель максимального контроля в сфере закупок, включая мониторинг и 
аудит, плановые и внеплановые проверки. 

По данным мониторинга, проводимого Министерством финансов Российской Фе-
дерации, за 3 квартала 2019 года в единой информационной системе в сфере закупок 
размещено более 2,22 миллионов извещений на общую сумму 6,7 триллионов рублей.  

Вместе с тем, более 821 тысячи закупок признано несостоявшимися. Следова-
тельно, в российском государственном заказе по-прежнему высока доля закупок, по 
которым не достигнут результат. При этом данная тенденция сохраняется в течение 
нескольких лет (см. рис. 1). 
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Рисунок. 1. Доля несостоявшихся закупок в общем количестве 

 
Общий объем экономии бюджетных средств в 2019 году составил  
231,3 млрд. рублей, что составляет лишь 3% общей суммы размещенных извещений. 
При этом ситуация с каждым годом только усугубляется (рис. 2). А значит, снижения 
объявленной цены не происходит, и расходование бюджетных средств по-прежнему 
недостаточно эффективно.  

 

 
Рисунок.2. Общий объем экономии бюджетных средств 

 
Кроме того, в настоящее время в государственные закупки вовлечено лишь 30–

35 % ВВП страны, а потенциал контрактной системы используется недостаточно. 
За 3 квартала 2019 года в Федеральную антимонопольную службу Российской 

Федерации подано более 60 тысяч жалоб участников закупок. При этом 33 % поданных 
жалоб признаны обоснованными, то есть треть выявленных участниками закупок 
нарушений законодательства подтверждены контролирующими органами. При этом 
из анализа статистических данных за 3 последних года следует, что доля обоснован-
ных в общем количестве поданных жалоб остается на стабильно высоком уровне  
(см. рис. 3). Это свидетельствует о большом количестве государственных закупок, про-
водимых с нарушениями законодательства Российской Федерации. 

В данных условиях особую актуальность приобретает необходимость формиро-
вания эффективного контрольного механизма, который бы обеспечивал формирова-
ние объективного представления не только о допущенных нарушениях, но, самое 
главное – о причинах, приведших к ним. С этой точки зрения перспективным направ-
лением научного поиска представляется изучение системы контроля государственных 
закупок и выявление мер, способствующих повышению ее эффективности. 
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Одной из основных проблем, затрудняющих работу контрактной системы, спо-
собствующих увеличению количества нарушений, является сложность правового регу-
лирования сферы государственных закупок. Отдельные ученые обращают внимание, 
что «объекты контроля теряются в общей массе нормативного материала, что создает 
трудности для правоприменительной деятельности» [15].  

 

 
Рисунок. 3. Доля обоснованных жалоб в общем количестве 

 
С точки зрения иных экспертов, проблемой контрактной системы является ее 

детальная регламентация, что приводит к излишней загрузке контролирующих орга-
нов, снижению эффективности контроля. С учетом анализа статистических данных од-
ной из мер повышения результативности контроля предлагается детальная формали-
зация только крупных закупок [16]. Как причина, затрудняющая работу контрактной 
системы и приводящая к увеличения количества нарушений, экспертами выделяется 
сложность правового регулирования сферы государственных и муниципальных заку-
пок. С целью упрощения предлагается проведение ревизии документов, образующихся 
в контрактной системе, с целью уменьшения их количества [17]. 

Охарактеризуем основные черты законодательства в сфере закупок подробнее. 
Российское законодательство о контрактной системе в сфере закупок очень объемно и 
нестабильно. Законодатель, пытаясь успеть за экономическими и политическими из-
менениями в стране, часто меняет Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и дей-
ствующие подзаконные нормативные правовые акты или разрабатывает новые. По-
скольку законодательство о контрактной системе не кодифицировано, участникам за-
купок и заказчикам приходится отслеживать разработку и изменение огромного числа 
законов и подзаконных актов. Предшествующий Федеральный закон 21.07.2005 № 94-
ФЗ до момента признания его утратившим силу изменялся 37 раз.  

В действующий Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменения вноси-
лись уже более 60 раз. К примеру, Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ, всту-
пивший в силу с 1 июля 2018 года, изменил 63 из 112 статей Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и дополнил его еще 21 статьей. За 2019 год во исполнение требо-
ваний Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ разработано 30 новых правовых 
актов Правительства Российской Федерации и 26 приказов уполномоченных органов 
власти. 

Законодательство о контрактной системе постепенно накапливает огромное коли-
чество исключений и уточнений, что нарушает принцип единства контрактной системы в 
России. Все чаще заказчикам разрешается не соблюдать действующие правила государ-
ственного заказа. Постоянно расширяется перечень случаев, в которых заказчики могут 
осуществлять закупки у единственного поставщика. На данный момент их уже 57.  
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Все чаще из конкурентной среды выводят закупки различных государственных 
структур, для них выделяются отдельные нормы для осуществления закупок у един-
ственного поставщика, к примеру, закупки органов государственной охраны [5] или орга-
нов статистики [6]. Причем такие контракты не подлежат опубликованию в единой ин-
формационной системе в сфере закупок, тем самым ставится под сомнение выполнение 
еще одного принципа контрактной системы – принципа открытости и прозрачности. 

Возможность не руководствоваться положениями законодательства о государ-
ственных закупках в разное время получали различные крупные государственные 
стройки или проекты: организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, строительство Керченского 
моста [8], подготовка и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 года [3]. 

В законодательство о контрактной системе введена целая глава, устанавливаю-
щая особенности осуществления закупок в различных отраслях: энергосервисные кон-
тракты, контракты для обеспечения обороны страны, осуществление проектных работ, 
работ по строительству и реконструкции, закупки кредитных ресурсов и т. д. Из зако-
нодательства выводятся не только отдельные товары и услуги, но и закупки отдель-
ными юридическими лицами, в том числе с указанием их наименования. В такой пере-
чень входят федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие суще-
ственное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации, обороноспособности и безопасности государства [9]. За 3 года существова-
ния список дополнялся уже 18 раз и вырос с 64 юридических лиц в первоначальной ре-
дакции до 123 в редакции, вступившей в силу с 10 октября 2019 года. 

Другой причиной, затрудняющей осуществление контроля, становится внезапное 
появление важных изменений законодательства, вступление их в силу в день опублико-
вания нормативного правового акта. Такая ситуация произошла 1 мая 2017 года, когда в 
праздничный день был принят, опубликован и вступил в силу закон, определивший обя-
занность установления конкретных сроков оплаты по государственным контрактам [4]. 
Естественно, что большинством заказчиков данные изменения не были отслежены во-
время. Таким образом, контроль действий участников контрактной системы осложняется 
необходимостью изучения и применения огромного количества нормативных предписа-
ний, а также своевременным отслеживанием вносимых в них изменений. 

Частое изменение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также приня-
тие и изменение подзаконных нормативных правовых актов приводит к возникнове-
нию еще одной проблемы в применении законодательства о контрактной системы – 
наличие многочисленных пробелов, нестыковок, коллизий и случайных ошибок. Для 
осуществления контроля проблемой является еще и то, что подобные случайные 
ошибки нередко становятся предметом судебных разбирательств.  

Наиболее показательным в этом вопросе примером могут служить Правила 
определения размеров штрафов и пеней, действовавшие в законодательстве о кон-
трактной системе до 30 августа 2017 года [7]. С целью учета длительности просрочки и 
суммы неисполненных обязательств для расчета размера пени в Правила была введена 
формула. Один из коэффициентов, исчисляемый в процентах, должен был определять-
ся умножением полученной величины на «100». Однако вместо этого формула содер-
жала умножение на «100%», что, по сути, приравнивалось к умножению на «1». Это 
приводило к тому, что заказчик получал неустойку в три раза ниже положенного раз-
мера. Данные обстоятельства вступали в первую очередь в противоречие с принципом 
соразмерности ответственности совершенному правонарушению. 

Поскольку ошибка в данном вопросе сказывалась на размере пени, необходимой 
к уплате поставщиком, обращение в суд становилось необходимым. Проблема усугуби-
лась, когда Верховный Суд неверно поддержал решение кассационной инстанции и 
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подтвердил правильность расчета, указанного в Правилах [10]. Однако в своем более 
позднем определении Верховный Суд восстановил справедливость и указал на пра-
вильность математической интерпретации указанной формулы в расчете [11].  

За 4 года существования Правил Правительством Российской Федерации измене-
ния в них в части исправления данной технической ошибки так и не были внесены. 
С сентября 2017 года данные Правила прекратили свое существование, однако ситуация 
остается актуальной и на данный момент, поскольку в настоящее время исполнены не все 
контракты, заключенные в период действия Правил определения размеров штрафов и 
пеней. Здесь можно отметить одну из проблем законодательства о контрактной системе – 
это нежелание публичной власти разрешать существующие противоречия. При этом осу-
ществление контроля с целью формального соблюдения законодательства в сфере заку-
пок выглядит как минимум несправедливым и необъективным. 

Наличие большого количества коллизионных норм в законодательстве о госу-
дарственных закупках привело к тому, что все больше заказчиков и поставщиков при-
меняют закупочные правила, опираясь на многочисленные письма различных ве-
домств, поясняющих и толкующих конкретные нормы. Таких писем за время суще-
ствования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ выпущены тысячи. Письма ча-
сто противоречат друг другу, противоречат существующей судебной практике, хотя и 
не являются нормативными правовыми актами и даже официальным разъяснением 
законодательства. Противоречащие письма не подчиняются юридической технике, а 
значит, не отменяются, не отзываются и не прекращают действие друг друга. Регули-
рование в сфере закупок зачастую зависит от взглядов отдельных государственных ор-
ганов или должностных лиц.  

Пожалуй, вопиющим случаем можно считать ситуацию, когда после вступления 
в силу очередных поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ с 1 июля 2018 
года контрактная система в России существовала, основываясь не на нормах закона, а 
на разъяснениях, данных в письме Минфина России от 25.06.2018 № 24-06-08/43650. 
Как указывалось в письме, вступление изменений в законодательство откладывалось 
на 3 месяца, а участники контрактной системы до 1 октября 2018 года должны были 
руководствоваться нормативными предписаниями, утратившими силу [12]. 

Авторами нередко подчеркивается избыточное нормотворчество в сфере заку-
пок, когда множество детальных правил регулируют один и тот же институт кон-
трактной системы и, как правило, дублируют друг друга [14]. Логично предположить, 
что такое количество документов и требований порождает ошибки, что в итоге приво-
дит к штрафам за формальное неисполнение существующих правил. Такое множество 
сложных для понимания документов не может обеспечить работающий правовой ме-
ханизм. Заказчики зачастую преследуют цель формального соблюдения законодатель-
ства, у них отсутствует стремление достижения наилучшего результата закупок. 

Нарушено единство правового поля. Большое количество исключений, уточне-
ний, коллизий способствует формированию коррупционных рисков. Множество доку-
ментов не говорит о полноте регулирования контрактной системы, в законодательстве  
по-прежнему достаточно пробелов. Контрактная система не развивается, вносятся не-
большие изменения, которые не способствуют решению основной цели законодатель-
ства о закупках – повышению эффективности контрактной системы и достижению 
наилучших результатов закупок. 

Доработки и поправки законодательства, преследуя целью охватить все нюансы 
государственного заказа, не способствуют его гибкости. Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ несовременен и сложен для добросовестных участников кон-
трактной системы. Необходимо изменить подход к формированию законодательства о 
контрактной системе, сделать его более гибким, необходимо избавиться от детальных 
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установлений и перейти к общему регулированию, одинаково удобному не только для 
заказчиков и поставщиков, но и для контрольных органов. 

В первую очередь, необходимо установление единства контрактной системы. 
Очередными поправками такого результата не достичь, законодательство о контракт-
ной системе необходимо систематизировать. Для этого предлагается принять новый 
закон, который будет содержать основные общие правила для всех участников госу-
дарственного заказа. Закон об основах закупочной деятельности должен включать об-
щие принципы закупок, каждый принцип должен быть охарактеризован для одно-
значного понимания его значимости в государственном заказе. В новый закон об осно-
вах контрактной системы необходимо ввести устойчивый понятийный аппарат, кото-
рый будет универсален для применения во всех нормативных правовых актах, прини-
маемых во исполнение данного закона. Кроме того, новый закон должен характеризо-
вать общую структуру контрактной системы, включаемые в нее элементы, основные 
способы осуществления закупок, их общую характеристику.  

Закон будет стабильной частью контрактной системы, ее надежным фундамен-
том и отправной точкой. При этом предлагается неизменяемую часть отделить от по-
движной и постоянно исправляемой. Утверждать, что законодательство может суще-
ствовать некорректируемым нет смысла. Но законотворческий процесс длителен и зача-
стую задерживает необходимые для результативной работы изменения. Поэтому нужно 
выделить все процедурные вопросы в подзаконные нормативные правовые акты. При 
этом не должно существовать дублирующих актов. Как показывает практика, единые 
правила наиболее просты для понимания исполнителями и легко выполнимы. Во избе-
жание большого количества регулирующих документов следует только в крайнем слу-
чае допускать совместное ведение Российской Федерации, регионов и органов местного 
самоуправления при принятии общих правил организации отдельных институтов кон-
трактной системы, когда это необходимо для учета региональных особенностей. 

Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие или изменяющие по-
рядок организации закупочной деятельности, должны проходить оценку регулирую-
щего воздействия по аналогии с законопроектами в предпринимательской деятельно-
сти. При каждом изменении необходимо обязательно учитывать влияние поправок на 
основных участников контрактной системы – заказчиков и поставщиков. Следует  учи-
тывать их издержки и финансово-экономические последствия внедрения изменений, 
их целесообразность и своевременность.  

Для этого предлагается, во-первых, подвергать любые законопроекты или про-
екты подзаконных нормативных актов оценке экспертного сообщества для проведе-
ния анализа преимуществ и недостатков введения соответствующих поправок. Кроме 
того, участники контрактной системы должны быть готовы к изменениям правил по-
ведения при осуществлении закупок. Во-вторых, необходимо отказаться от внезапных 
поправок законов и ввести отложенное вступление в силу поправок в законодатель-
ство о контрактной системе, как это принято в налоговом законодательстве 

Таким образом, эффективное функционирование контрактной системы с боль-
шим количеством изменений, исключений, уточнений и коллизий невозможно. Реше-
ние проблемы возможно только с применением комплексных глобальных мер. Необхо-
димо постепенно, но целенаправленно идти в сторону упорядочения используемого 
законодательства. Реформирование контрактной системы должно быть направлено на 
систематизацию существующего законодательства. Нормативные установления необ-
ходимо избавить от двусмысленности, большого количества коллизий, исключений и 
уточнений. Общие понятные правила структурируют механизм регулирования госу-
дарственного заказа и будут способствовать его упрощению, а следовательно, предска-
зуемости решений органов контроля. 
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Аннотация. В статье определены нормативные правовые акты, которыми необходимо 

руководствоваться при организации внутреннего финансового контроля в целях соблюдения 
требований к исполнению бюджетных полномочий. В статье рассмотрен порядок организации 
и  внутреннего финансового контроля на примере подразделений ФСИН России. 
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В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего финан-

сового контроля и аудита были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. 26 июля 2019 года принят Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования гос-
ударственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита». Таким образом, с 1 января 2020 года 
бюджетное полномочие главного администратора (администратора) бюджетных 
средств по осуществлению внутреннего финансового контроля в качестве отдельного 
бюджетного полномочия исключено из состава бюджетных полномочий, определяе-
мых Бюджетным кодексом.  

Также утратили силу  Правила осуществления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2014 года № 193, во исполнение которых приказом 
ФСИН России от 29.09.2015 № 864 был утвержден Порядок организации и осуществле-
ния внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, 
направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетно-
го учета структурными подразделениями ФСИН России, учреждениями, непосред-
ственно подчиненными ФСИН России, территориальными органами ФСИН России, 
учреждениями, подчиненными территориальным органам ФСИН России. 

Однако, несмотря на то, что понятие внутреннего финансового контроля в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации как таковое было упразднено, и Правила его 
реализации утратили силу, существует обязанность по осуществлению внутреннего 
финансового контроля среди участников бюджетного процесса. 

Это следует в частности из того, что организация внутреннего финансового кон-
троля в Федеральной службе исполнения наказаний и подведомственных ей учрежде-
ниях регламентирована Порядком организации и осуществления внутреннего финан-
сового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденном прика-
зом ФСИН России от 29.09.2015 № 864, который до настоящего времени не отменен и 
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является обязательным к применению. Обязанность его осуществления во ФСИН Рос-
сии продиктована требованием пункта 1.10 Типового регламента внутренней органи-
зации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, внутренний финансовый аудит проводится для оцен-
ки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки предложений по ор-
ганизации внутреннего финансового контроля, в связи с чем он имеет место быть.  

Таким образом, несмотря на исключение внутреннего финансового контроля в 
качестве отдельного бюджетного полномочия из состава всех бюджетных полномочий, 
внутренний финансовый контроль определяется Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в качестве внутреннего процесса главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств. Он осуществляется в целях соблюдения требований к ис-
полнению своих бюджетных полномочий и является составной частью каждого бюд-
жетного полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств. 
Указанная позиция также сформулирована в письмах Минфина России от 17.12.2019  
№ 02-02-05/98727 и № 02-02-05/98728. 

Принимая во внимание изложенное в части правового регулирования осуществ-
ления внутреннего финансового контроля, с учетом изменений, внесенных с 1 января 
2020 года, исключена обязанность главных администраторов (распорядителей) бюд-
жета принимать меры регулирования (издавать нормативные правовые акты о внут-
реннем финансовом контроле). 

Это означает, что главный администратор (распорядитель) бюджетных средств 
вправе самостоятельно определять порядок проведения внутреннего финансового 
контроля с учетом необходимости соблюдения требований по исполнению бюджетных 
полномочий. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств имеют право при-
нять ведомственный (внутренний) акт, обеспечивающий осуществление внутреннего 
финансового контроля, включая определение деталей реализации контрольных мер. 
Указанный акт может быть издан (но не обязан) с учетом ранее изданных ведомствен-
ных правовых актов, устанавливающих порядок проведения бюджетных процедур с 
учетом их актуализации (при необходимости) в части определения контрольных дей-
ствий, осуществляемых при выполнении бюджетных процедур.  

В настоящее время ведомственный акт, определяющий порядок проведения 
бюджетных процедур в Федеральной службе исполнения наказаний, не обновлен. В 
связи с этим организация внутреннего финансового контроля, в том числе в подведом-
ственных учреждениях и органах УИС, осуществляется в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения внутреннего финансового контроля в Федеральной службе 
исполнения наказаний, утвержденном приказом ФСИН России от 29.09.2015 № 864. 

Что касается непосредственного понимания внутреннего финансового кон-
троля, то его понятие в настоящее время определено Федеральным стандартом внут-
реннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансо-
вого аудита», утвержденным приказом Минфина России от 21.11.2019 № 196н. Соглас-
но стандарту, внутренний финансовый контроль – это внутренний процесс главного 
администратора (администратора) бюджетных средств, осуществляемый с целью вы-
полнения требований к исполнению своих бюджетных полномочий, в том числе по-
средством реализации контрольных действий. 

Таким образом, в целях удовлетворения требований к осуществлению бюджет-
ных полномочий, которые определены законами и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные отношения, администраторы бюджетных средств, полу-



©ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2020    ISSN 2687-0746 

66 

чатели бюджетных средств в качестве участников бюджетного процесса осуществляют 
внутренний процесс, называемый внутренним финансовым контролем [5; 1; 8]. 

На практике бывает сложно провести различие между внутренним финансовым 
контролем и внутренним контролем фактов финансовой и хозяйственной жизни. В 
связи с этим возникают трудности по организации и осуществлению мер контроля. 

Внутренний контроль установленных фактов хозяйственной жизни осуществля-
ется всеми учреждениями. Порядок его организации и реализации определяется с уче-
том положений бюджетного законодательства Российской Федерации о внутреннем 
финансовом контроле. Это установлено в ст. 19 Федерального Закона о бухгалтерском 
учете [2] и п. п. 20, 23 Федерального стандарта № 256н «Концептуальные основы буху-
чета и отчетности» [4].  

В п. 9 Федерального стандарта № 274н, который является обязательным для ка-
зенных учреждений, определяется необходимость утверждения порядка организации 
внутреннего контроля в учетной политике, в том числе финансового контроля. 

Поэтому казенные учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
должны осуществлять внутренний финансовый контроль в рамках бюджетного зако-
нодательства и внутренний контроль – в соответствии с Законом о бухгалтерском уче-
те. Конечно, целесообразно объединить эти два элемента управления в один, посколь-
ку их цели и направления одинаковы. 

Внутренний контроль также проводится для предотвращения коррупции. 
Например, при анализе отчетности учреждения можно определить платежи, которые 
являются коррупционными [7]. 

Основной целью этого контроля является обеспечение соблюдения требований 
к исполнению бюджетных полномочий, которые установлены правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные отношения. 

Основные направления внутреннего финансового контроля могут быть опреде-
лены исходя из целей и требований внутреннего финансового аудита, изложенных в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации, в частности: 

1) соблюдение процедур по составлению и представлению информации, необхо-
димой для подготовки бюджета и его исполнения; 

2) обеспечение достоверности учета и отчетности; 
3) подготовка и реализация мер по экономному и эффективному использованию 

бюджетных средств; 
4) обеспечение законности и целесообразности операций при реализации бюд-

жетных процедур, либо выявление и устранение нарушений, их причин и условий воз-
никновения. 

Организационные требования и какие-либо ограничения законодательно не 
установлены, поэтому порядок осуществления внутреннего контроля определяется 
исходя из особенностей деятельности учреждения [9].Порядок осуществления внут-
реннего финансового контроля в казенном учреждении необходимо закрепить в от-
дельном внутреннем акте. Положение о внутреннем финансовом контроле регулирует 
следующие этапы осуществления контроля:  

1) планирование внутреннего финансового контроля путем формирования и ак-
туализации карт внутреннего финансового контроля; 

2) ведение журналов внутреннего финансового контроля, в которых отражается 
информации о текущей деятельности контроля, их сохранность; 

3) анализ внутреннего финансового контроля путем составления и представле-
ния отчета о результатах.  

Карта внутреннего финансового контроля (далее – ВФК) представляет собой 
подготовительный документ, план контрольных действий с процедурами и ответ-
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ственными лицами, в которых записано, кто, как и когда осуществляет внутренний 
финансовый контроль внутренних бюджетных процедур. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 29.09.2015 № 864 в карту ВФК вклю-
чается информация о внутренних бюджетных процедурах: 

 о проверяемом процессе и операциях; 
 об ответственных должностных лицах; 
 о методах и контрольных действиях; 
 о виде/способе контроля; 
 о периодичности/сроке выполнения контрольных действий 
 об уровне бюджетных рисков. 

Таким образом, в казенных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
необходимо сформировать карты по подразделениям, участвующих в бюджетном про-
цессе. Например, в исправительном учреждении УИС должны быть сформированы как 
минимум пять карт ВФК, а именно: в бухгалтерии, отделе тылового обеспечения, юри-
дической службе, подразделении, ответственном за осуществление государственных 
закупок, отделе кадров; центре трудовой адаптации осужденных (производственном 
подразделении). 

Перед составлением карты ВФК ответственным за организацию внутреннего 
финансового контроля необходимо оценить операции с точки зрения бюджетных рис-
ков, т.е. вероятности возникновения событий, негативно влияющих на выполнение 
внутренних бюджетных процедур, и сформировать перечень операций. Именно эта 
процедура является самой ответственной и сложной, поскольку карта внутреннего 
финансового контроля должна охватывать все внутренние бюджетные процедуры, 
процессы и операции, за результаты которых отвечает соответствующее структурное 
подразделение. Для анализа рисков внутренних бюджетных процедур рекомендуется 
составить шкалу оценки бюджетных рисков (таблица 1). 

Таблица 1.  
Анализ рисков внутренних бюджетных процедур 

Уровень по критерию  
«Вероятность» 

Уровень по критерию «Степень влияния» 

Низкий Средний Высокий  

Низкий (от 0 до 40 %) Незначимый Незначимый Значимый 

Средний (от 40 до 60 %) Незначимый Значимый Значимый 

Высокий (от 60 до 100 %) Значимый Значимый Значимый 

В рамках внутреннего финансового контроля сотрудниками каждого подразделе-
ния, ответственными за выполнение внутренних бюджетных процедур, ведется журнал. 
Список этих лиц может быть утвержден руководителем (заместителем начальника) 
учреждения, ответственным подразделением. Такими лицами могут быть: начальник 
(заместитель начальника) финансово-экономического отдела, главный бухгалтер (бух-
галтер), главный специалист (специалист) отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

На заключительном этапе осуществления внутреннего финансового контроля 
подразделения, ответственные за реализацию внутренних бюджетных процедур, гото-
вят отчет о результатах внутреннего финансового контроля. Отчет составляется на ос-
нове данных журналов внутреннего финансового контроля и содержит пояснения со 
следующей информацией: 

 описание мер по устранению нарушений и причин их возникновения. Если 
нарушения не были устранены на момент сдачи отчета, предлагаются меры по их 
устранению. Рекомендуется принять во внимание конкретные сроки принятия этих 
мер с указанием ответственных лиц; 
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 информация о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый контроль, их квалификации; 

 информация о реализации мер по устранению нарушений, причинах их воз-
никновения и представлению материалов, которые были направлены в правоохрани-
тельные органы и органы государственного финансового контроля (УФК, ФАС). 

С 2020 года данный отчет представляется структурными подразделениями 
ФСИН России, ответственными за ведение внутренних бюджетных процедур, в финан-
сово-экономическое управление ФСИН России не позднее, чем за пять рабочих дней до 
начала финансового года.  

Необходимо отметить, что обеспечение достоверности и полноты показателей 
отчета может быть проверено при осуществлении внутреннего финансового аудита 
главным администратором (администратором) бюджетных средств или при осуществ-
лении проверки финансовым органом. 

Отчет о результатах деятельности ВФК, а также информация (акты, представле-
ния и др.), полученные от подразделений государственного финансового контроля, 
материалы проверок Федерального казначейства о результатах мониторинга качества 
финансового управления главным администратором бюджетных средств принимают-
ся административные, управленческие решения, направленные на повышение эффек-
тивности системы внутреннего финансового контроля. 

В рамках бюджетной реформы, целью которой является создание условий эф-
фективного использования бюджетных ресурсов за счет расширения полномочий и от-
ветственности администраторов бюджета, важно создать адекватные механизмы фи-
нансового контроля для обеспечения эффективного управления финансами. Приори-
тет целевого использования средств, детальная экономическая классификация, высо-
кая степень централизации в принятии решений, внешний контроль деятельности 
придает организации внутреннего финансового контроля особенное значение. 

Наряду с вышесказанным, обеспечение эффективного выполнения управленче-
ских решений, подотчетность за деятельность и их результаты приводит к тому, что 
финансовый контроль уделяет особое внимание внутренним процессам и операциям. В 
этом контексте развитие внутреннего финансового контроля является основой и фак-
тором совершенствования управления государственными финансами. 

 
Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
3. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламен-

те внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 
4. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерально-

го стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Кон-
цептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственно-
го сектора». 

5. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерально-
го стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи 
внутреннего финансового аудита». 

6. Приказ ФСИН России от 29.09.2015 № 864 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе ис-
полнения наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственного фи-
нансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний». 

7. Меры по предупреждению коррупции в организациях (утв. Минтрудом России). 
 8. Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/98728. 
 9. Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 
2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».



Экономические науки                                                                     Вопросы современной науки и практики, № 2 (3) 2020 

69 

УДК 658.713 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ,  
ЗАКУПАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 
Кропачева Ольга Владимировна,17 

старший преподаватель кафедры тылового и финансового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 

Россия, г. Киров. Е-mail: olgkislicyna@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о качестве товаров, поставляемых в рамках 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ным и муниципальных нужд», рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивают-
ся заказчики при подготовке технического задания и приемке результатов заключенных кон-
трактов, предлагаются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства 
о контрактной системе.   
 

Ключевые слова: качество товара, подтверждение соответствия качества, приемка то-
вара, закон о контрактной системе, описание объекта закупки. 

 
Действующая редакция Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – закон о контрактной системе) не устанавливает 
каких-либо четких требований относительно качества закупаемых для обеспечения 
государственных нужд товаров, работ услуг.  

В широком смысле под «качеством товара» принято понимать совокупность 
свойств товара, обусловливающих его способность удовлетворять определенные по-
требности в соответствии с его назначением. 

В соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) качественным товаром признается тот товар, который соответствует 
условиям договора или является пригодным для целей обычного использования това-
ров подобного рода [1]. 

Ряд норм Закона о контрактной системе устанавливает некоторые требования 
относительно объекта закупки. Так, статья 33 Закона о контрактной системе преду-
сматривает, что поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть не быть ра-
нее в употреблении, в ремонте, не быть восстановленным.  

Следует отметить, что закон не запрещает Заказчику приобрести товар, бывший 
в употреблении, но при этом сделать соответствующую оговорку об этом в контракте и 
предусмотреть основания для признания данного товара некачественным [2]. 

Кроме того, статья 33 Закона о контрактной системе закрепляет, что описание 
объекта закупки должно содержать требования к гарантийному сроку товара, работы, 
услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслужи-
ванию товара [2]. 

Таким образом, качество поставляемых товаров, выполняемых работ или оказы-
ваемых услуг во многом зависят от тех требований и условий, которые определит За-
казчик при подготовке технического задания, содержащего описание объекта закупки, 
и в проекте государственного контракта.  

Как нам кажется, на сегодняшний день одним из недостатков контрактной си-
стемы  является то, что в большинстве способов определения поставщика (подрядчи-
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ка, исполнителя) решающим критерием все-таки выступает наиболее низкая цена 
контракта, что негативно влияет на качество продуктов питания, медицинских изде-
лий и лекарственных препаратов.  

При этом, несмотря на то, что при процедуре проведения конкурса и его отдель-
ных видов предусмотрено установление стоимостных и нестоимостных критериев, 
минимальная значимость стоимостных критериев оценки при закупке товара будет 
составлять 70 %, а максимальная значимость нестоимостных критериев оценки только 
30 % [3].  

Проблема приобретения товаров надлежащего качества остро встает перед за-
казчиком на стадии исполнения контракта. 

В соответствии с требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе для 
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу своими силами, или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации [2].  

На наш взгляд, можно говорить о том, что предусмотренный механизм контроля 
качества направлен в первую очередь на подтверждение соответствия условиям кон-
тракта и, как правило, экспертиза осуществляется только в отношении отдельных об-
разцов из партии товара. 

Таким образом, контрактной системой не предусмотрено прямой обязанности 
для поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнять требования по соблюдению 
качества товаров.  

Анализ актуальной судебной практики дает четкое представление о том, когда 
товар следует признавать некачественным и необходимо отказать в его приемке: при 
несоответствии товара требованиям технической документации, документам по стан-
дартизации, при истечении сроков годности,  несоблюдении условий хранения или 
транспортировки, при наличии недостоверной информации о компонентах, входящих 
в состав товара, при невозможности его использования по назначению. 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
для подтверждения качества товаров (работ, услуг), а также их соответствия требова-
ниям технических регламентов предусмотрены две формы подтверждения соответ-
ствия: декларирование соответствия и сертификация [4].  

Отметим, что подтверждение соответствия проводится только в случаях, уста-
новленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответ-
ствие требованиям технического регламента, а соответственно вопрос о подтвержде-
нии вышеуказанными документами качества поставляемого товара в данном случае 
весьма противоречив.  

Резюмируя все вышесказанное, следует указать на необходимость детального 
пересмотра действующей на сегодняшний день контрактной системы в сфере закупок.  

Во-первых, целесообразно было включить в Закон о контрактной системе в ка-
честве одного из принципов наряду с принципом стимулирования инноваций норму о 
приобретении заказчиком только качественных и конкурентоспособных товаров.  

Во-вторых, для объективной оценки заявок следует скорректировать правила 
оценки, установленные Постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1085 
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», 
и пересмотреть максимальную значимость такого нестоимостного критерия как «ка-
чественные, функциональные и экологические характеристики объектазакупки».  

Кроме того, рекомендуем заказчикам обратить особое внимание на составление 
технического задания. Первое, что должен сделать заказчик при составлении техниче-
ского задания,– выяснить, какие нормы стандартизации (ГОСТы, технические регла-

consultantplus://offline/ref=B42C74E67FEC627F5E2B5AB8A8D014D168FC0EA8560A4425ED4437EBA811BE0F8901B57B885258BBC556C064B15B075B37B810A26C9197F2B3J3M
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менты) действуют в отношении объекта закупки. При этом оптимальным будет 
предъявлять только те требования, которые реально проверить при приемке. Если то-
вар должен соответствовать ГОСТу, то при его приемке нужно проверять те характери-
стики, которые указаны в этом стандарте. Тем не менее, важно понимать, 
что соответствие ГОСТу не исключает того, что товар может быть некачественным.  

На практике уже неоднократно высказывалось мнение, что предпочтительным 
является вариант поставки товара партиями, поскольку это позволяет внимательно 
проверить первую партию и при необходимости привлечь эксперта. 

Закон о контрактной системе не содержит каких-либо требований и правил 
приемки результатов контракта, за исключением указания на то, что проверка прово-
дится в части их соответствия условиям контракта. Представляется правильным до-
полнить статью 94 Закона о контрактной системе и включить в нее некоторые условия 
о порядке проведения приемки товара, в частности проверки соблюдения требований 
перевозки, в том числе температурного режима при необходимости, упаковки и мар-
кировки товара. Важно отметить и тот факт, что включение в контракт условий о воз-
мещении поставщиком затрат на приемку  товара при условии выявления его недо-
статков прямо не противоречит Закону о контрактной системе.  

При выявлении каких-либо несоответствий товара требованиям стандартов или 
условиям контракта заказчику необходимо сфотографировать и заактировать все 
нарушения, проставить отметки о выявленных нарушениях в сопроводительных доку-
ментах и по возможности подпись представителя поставщика, подтверждающую,  
что все недостатки были выявлены в его присутствии.  

Соблюдение указанных выше рекомендаций, разумеется, не гарантирует надле-
жащего исполнения контракта со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
но снизит количество споров, возникающих относительно качества поставляемого това-
ра в рамках заключенных контрактов в соответствии с Законом о контрактной системе.  
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4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 
«О техническом регулировании» // Собрание законодательства РФ. – 30.12.2002. – 
№ 52 (ч. 1). – ст. 5140.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает порядок и условия реализации налоговых 

льгот и преференций в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конкретное внима-

ние уделено вопросам освобождения исправительных учреждений от налогов и предоставле-

ния учреждениям налоговых льгот в связи с осуществлением ими приносящей доход деятель-

ности.  

 

Ключевые слова: налоги; налогообложение; налоговые льготы; налоговые преферен-

ции; центр трудовой адаптации осужденных; исправительное учреждение; план развития про-

изводства; приносящая доход деятельность; уголовно-исполнительная система; уголовно-

исполнительное законодательство. 

 

Производственный сектор уголовно-исполнительной системы представлен 

569 центрами трудовой адаптации осужденных к лишению свободы и 71 производ-

ственной мастерской, в которых работают с целью привлечения к трудовой деятельно-

сти и проходят трудовую адаптацию в среднем за год порядка 200 000 осужденных.  

Право казенных учреждений, которыми являются учреждения уголовно-

исполнительной системы, заниматься приносящей доход деятельностью закреплено в 

бюджетном законодательстве Российской Федерации.  

Часть десятая статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2] позво-

ляет доходы, полученные от приносящей доход деятельности казенными учреждения-

ми в результате осуществления ими собственной производственной деятельности в 

целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, в том числе остат-

ки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года, образовав-

шиеся в связи с неиспользованием указанных доходов в отчетном году, в полном объ-

еме зачислить в федеральный бюджет, отразить на лицевых счетах получателей бюд-

жетных средств, открытых указанным учреждениям в территориальных органах Фе-

дерального казначейства, и направить на финансовое обеспечение осуществления 

функций казенных учреждений уголовно-исполнительной системы сверх бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в Федеральном бюджете.  

Право распределения превышения доходов над расходами от приносящей доход 

деятельности казенным учреждениям уголовно-исполнительной системы регламен-

тировано распределением, утвержденным распоряжением ФСИН России от 18.08.2017 

№ 205-р «О нормативах и Порядке использования превышения доходов над расходами 

от приносящей доход деятельности, полученных в результате привлечения осужден-

ных к труду, учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы» [8]. 

                                                           
18© Неустроева Н. Н., 2020 
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В таблице 1 приводится выдержка данного распределения. 
Таблица 1 

Нормативы использования превышения доходов над расходами от приносящей доход 
деятельности, полученных в результате привлечения осужденных к труду  

учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы 
 

Направление использования Процентное соот-
ношение (%) 

На содержание и укрепление материально-технической базы, модерни-
зацию и развитие производства, создание рабочих мест для осужденных 

не менее 55 

На социальную защиту и улучшение условий труда работников уголов-
но-исполнительной системы 

не более 20 

В качестве дополнительного источника финансирования бюджетных 
нужд 

не более 20 

На укрепление и развитие энергетического хозяйства не менее 5 
 

Таким образом, средства, полученные учреждениями, исполняющими наказания 
в виде лишения свободы, в соответствии с данным распределением расходуются на 
нужды этих же казенных учреждений. 

По факту распределения превышения доходов над расходами от приносящей до-
ход деятельности, большая часть идет на реновацию непосредственно самого произ-
водственного сектора, что показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Распределение финансового результата от приносящей доход дея-

тельности в УИС в 2019 году (на конец года), млрд руб. 
 
Налоговое законодательство, в отличие от бюджетного и уголовно-

исполнительного, изначально ставило перед собой другие задачи. Общеизвестен факт 
формирования доходной части бюджетов всех уровней посредством налоговых по-
ступлений.  

Исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы накоплен 
приличный опыт защиты своих интересов в части защиты предоставляемых налого-
вых льгот и преференций, преимущественно федерального законодательства. С мо-
мента принятия Налогового кодекса Российской Федерации прошло двадцать лет, за 
это время уголовно-исполнительная система не раз отстаивала свои права вплоть до 
защиты интересов учреждений, исполняющих уголовные наказания в Верховном суде 
Российской Федерации. 
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Принятая Правительством Федеральная целевая программа «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2018-2026 годы) [7], говорит нам о масштабных предсто-
ящих затратах на проектирование, реконструкцию и строительство в УИС трехсот два-
дцати четырех объектов, приобретении 16250 единиц оборудования и техники и соот-
ветствующего количества рабочих мест в центрах трудовой адаптации исправитель-
ных учреждений, за счет модернизации и обновления основных производственных 
средств учреждений. 

Общие затраты на реализацию должны составить порядка пятидесяти четырех 
миллиардов рублей, с учетом инфляционной составляющей экстраполяции в планиро-
вании на долгосрочную перспективу. 

Несомненным источником развития собственной производственной деятельно-
сти исправительных учреждений является прибыль, полученная в результате осу-
ществления приносящей доход деятельности, так как согласно таблице 1 на эти цели и 
идет большая часть средств, полученных в результате деятельности центров трудовой 
адаптации исправительных учреждений.  

Поэтому выигранная в результате многолетней судебной практики льгота ис-
правительных учреждений по налогу на прибыль позволила вернуть несколько десят-
ков миллионов в год (в зависимости от региона) на поддержку производственного по-
тенциала исправительных учреждений. 

В Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: феде-
ральные налоги и сборы; налоги и сборы субъектов Российской Федерации (регио-
нальные налоги) и местные налоги и сборы.  

Казенные учреждения выступают налогоплательщиками налогов, за исключе-
нием действующих освобождений от уплаты некоторых из них. 

Федеральными признаются налоги и сборы, установленные Налоговым кодек-
сом и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 13 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации 
[3] к федеральным налогам и сборам относятся: НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль 
организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользо-
вание объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, государственная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи угле-
водородного сырья. 

Казенные учреждения выступают в роли налогоплательщика федеральных 
налогов, как правило, по таким налогам, как НДС, водный налог (в случае использова-
ния подземных и поверхностных вод), а также такого сбора, как государственная  
пошлина. 

Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым ко-
дексом и законами субъектов Российской Федерации, вводимые в действие в соответ-
ствии с Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации и обяза-
тельные к уплате на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 
При установлении регионального налога законодательными (представительными) ор-
ганами субъектов Российской Федерации определяются следующие элементы налого-
обложения: налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, порядок и сроки уплаты налога, а также формы отчетности по регио-
нальному налогу. Иные элементы устанавливаются Налоговым кодексом Российской 
Федерации. При установлении регионального налога законодательным (представи-
тельным) органы субъекта Российской Федерации также могут предусматривать нало-
говые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

К региональным налогам относятся: налог на игорный бизнес, транспортный 
налог, налог на имущество организаций. 

Региональные налоги казенные учреждения уголовно-исполнительной системы 
не уплачивают. 
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Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом  
и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправ-
ления, вводимые в действие в соответствии с вышеназванными нормативными право-
выми актами и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципаль-
ных образований. 

При установлении местного налога определяются следующие элементы налого-
обложения: налоговые ставки в пределах, устанавливаемых Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, порядок и сроки уплаты налога, а также форм отчетности по дан-
ному местному налогу. Иные элементы устанавливаются Налоговым кодексом.  

К местным налогам и сборам относятся: земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, торговый сбор. 

Местные налоги касаются казенных учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы только при осуществлении торговой деятельности, в этом случае казенные 
учреждения могут быть плательщиками торгового сбора. 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены специальные налого-
вые режимы, которые могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате 
отдельных налогов и сборов. 

Специальные налоговые режимы регламентированы частью 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации в разделе VIII.I, согласно которой установлены: система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог); упрощенная система налогообложения; ЕНВД; система налого-
обложения при выполнении соглашений о разделе продукции; патентная система 
налогообложения. 

Применительно к казенным учреждениям СНР не имеют широкого распростра-
нения, так как либо запрет на применение имеется прямо в нормах Налогового кодекса 
Российской Федерации, либо учреждение не занимается теми видами деятельности, 
которые подпадают по специальные режимы. 

Казенные учреждения уголовно-исполнительной системы при осуществлении 
приносящей доход деятельности являются плательщиками: налога на добавленную 
стоимость, но с учетом предоставляемых статьей 149 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации [4] преференций (частичных или полных освобождений от уплаты 
налога), а также осуществляют функцию налогового агента по НДФЛ, в случае исполь-
зования подземных и поверхностных вод, учреждения являются плательщиками вод-
ного налога, если скважина или другой объект водозабора находится на балансе ка-
зенного учреждения по приносящей доход деятельности. В статье не будут рассматри-
ваться НДФЛ и страховые взносы, которые не являются налогом (тем не менее, адми-
нистрируемые ФНС России), так как льготы по ним не отличаются с осуществлением 
приносящей доход деятельности или без таковой (например, образовательные органи-
зации УИС, ЦИТОВ, и другие). Более подробно рассмотрим налог на добавленную стои-
мость и водный налог и установленные к ним льготы и преференции при осуществле-
нии учреждениями приносящей доход деятельности. 

Налог на добавленную стоимость, установлен главой 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации [4]. Казенные учреждения уголовно-исполнительной системы, 
как организации, по своему статусу являются плательщиками налога на добавленную 
стоимость по базовой налоговой ставке 20 %, за исключением следующих случаев. 

В общей практике действующее освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика в случае, когда за три предшествующих календарных месяца сум-
ма выручки от реализации не превысила двух миллионов рублей, что сказано в статье 
145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации [4]. 

И в частности, льготы, установленные непосредственно по уголовно-
исполнительной системе статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации [4], 
на рисунке 2: 
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Рисунок. 2. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавлен-

ную стоимость в УИС 
 
С развитием производственного сектора уголовно-исполнительной системы, со-

зданием новых рабочих мест для прохождения трудовой адаптации большего количе-
ства осужденных к лишению свободы, растут объемы товарной продукции, отпускае-
мой на сторону, и размер налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в феде-
ральный бюджет. В 2019 году казенными учреждениями уголовно-исполнительной си-
стемы, не попадающими под вышеперечисленные льготы по налогу от реализации ре-
зультатов по приносящей доход деятельности центров трудовой адаптации и произ-
водственных мастерских этих учреждений, было перечислено НДС в размере 517,6 
миллионов рублей (рис. 3). 

Рисунок. 3. НДС, перечисленный в бюджет от приносящей доход деятельности  
исправительных учреждений в 2019 году, млн руб. 

 
Таким образом, действуют три льготы при уплате НДС для казенных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, одна, которая носит общий характер, когда 
сумма выручки за три предшествующих календарных месяца не превышает двух мил-
лионов рублей, и две, непосредственно направленные на освобождение от уплаты 
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ных ими товаров (работ, услуг) 
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внутрисистемной реализации и производственной деятельности в мастерских лечеб-
ных исправительных учреждений. 

Водный налог уплачивается казенными учреждениями уголовно-
исполнительной системы в случае использования подземных и поверхностных вод. 
Исправительные учреждения, в частности, являются плательщиками водного налога 
тогда, когда скважина или другой объект водозабора находится на балансе по прино-
сящей доход деятельности, на практике не исключены и другие отражения на балансе 
данных объектов основных средств. 

Согласно главе 25.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации [4], 
налогоплательщиками водного налога являются организации, осуществляющие сле-
дующие виды водопользования: 

1) забор воды из водных объектов; 
2) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в пло-

тах и кошелях; 
3) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 
4) использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах  

и кошелях. 
Учреждениями уголовно-исполнительной системы осуществляется преимуще-

ственно первый вид водопользования. В основном это случаи, когда вода, как жизне-
обеспечивающая система учреждения (не забываем также и про потребности произ-
водственного подразделения УИС) необходима в исправительной колонии, но в силу 
отдаленности центрального или районного водозабора или в силу других причин 
учреждение вынуждено самостоятельно себя обеспечивать водой. 

Водный налог учреждениями уголовно-исполнительной системы, осуществля-
ющим данное водопользование, уплачивается поквартально, налоговые ставки опре-
деляются в зависимости от места нахождения водных объектов (бассейнов рек, морей, 
озер и экономических районов). Непосредственно налоговых льгот глава 25.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации [4] для исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы не содержит, при этом в статьях положений о водном налоге 
возможно найти элементы предоставляемых организациям льгот, к ним относят: 

- перечисление полностью освобожденных от водного налога операций с ис-
пользованием водных объектов; 

- пониженные ставки для отдельных категорий потребителей воды. 
Налогообложению подлежит использование водной акватории и непосред-

ственный водозабор, так как это является операциями с водным ресурсом, которые 
подпадают под уплату водного налога. Водный налог не уплачивается при следующей 
специализации водозабора: 

- вода для специфичных целей (ликвидации последствий аварий, нужд пожарной 
безопасности и прочее); 

- забор воды, содержащей полезные ископаемые или природные лечебные ре-
сурсы; 

- использование водной акватории для следующих операций: орошения сельхо-
зяйственных земель, поливки огородов, стоянки плавсредств, проведения дноуглуби-
тельных работ, размещения и строительства гидротехнических сооружений и т. д. 

Освобождение указанных видов водопользования от уплаты водного налога 
позволяет налогоплательщикам на законных основаниях снизить налоговую нагрузку, 
то есть воспользоваться предусмотренным законодательством налоговым послабле-
нием (льготой). 

Несмотря на то, что далеко не все казенные учреждения уголовно-
исполнительной системы являются плательщиками водного налога, было бы целесо-
образно поднять вопрос о снижении налоговой нагрузки посредством уплаты водного 
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налога с учреждений, по крайней мере, при невозможности отмены, предоставить до-
полнительные преференции учреждениям УИС. 

В целом, дальнейшее снижение налоговой нагрузки на казенные учреждения, 
занимающиеся приносящей доход деятельностью, позволит создать условия труда 
осужденным к лишению свободы и оснастить необходимым технологическим обору-
дованием дополнительные рабочие места для реализации целей уголовно-
исполнительного законодательства и привлечения большего количества осужденных, 
из числа подлежащих  к обязательному привлечению к труду. 
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Аннотация. В статье рассмотрено информационное обеспечение контрактной системы в 

сфере закупок, проанализированы основные программные комплексы, используемые учре-
ждениями уголовно-исполнительной системы в закупочном процессе.  
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В настоящее время при осуществлении государственных закупок немаловажную 

роль играет использование информационных технологий.  Информационное обеспече-
ние закупочного процесса закреплено на законодательном уровне. В частности, статья 
4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» определяет в качестве основной системы для размещения и получения инфор-
мации о закупке единую информационную систему (далее – ЕИС). Ее создание было 
обусловлено стремлением устранить коррупцию и обеспечить свободный и беспрепят-
ственный доступ к информации о закупках для всех желающих. ЕИС направлена на ин-
формационное обеспечение контрактной системы от этапа планирования закупок до 
завершения исполнения контрактов. Все данные, содержащиеся в ЕИС, размещаются 
на ее официальном сайте zakupki.gov.ru. 

Функциональность этой системы обеспечивает реализацию всех положений за-
конодательства  Российской Федерации о контрактной системе. Так как законодатель-
ство постоянно изменяется, то параллельно с этими изменениями совершенствуется и 
модернизируется ЕИС. Разработчики ЕИС также проводят и  технологические работы 
по повышению производительности и отказоустойчивости, улучшают функции поиска, 
оптимизируют пользовательский интерфейс. Система обеспечивает автоматическое 
формирование документов на основе информации, введенной пользователями этой 
системы. Все данные проходят обработку автоматически, полученные сведения фор-
мируются в необходимую отчетность.  

Вся обширная информация, размещаемая заказчиками на всех этапах закупочного 
процесса, а также дополнительная информация о реестре недобросовестных поставщиков, 
поступивших жалобах и решениях, вынесенных контролирующими органами, является 
публичной и доступна любому пользователю [6].  Доступ ко всем данным полностью бес-
платный. На этой площадке также проходят общественные обсуждения закупок особой 
важности. Не удастся найти в ЕИС только те сведения, которые содержат государственную 
тайну. Кроме того, все размещаемые заказчиком сведения должны быть полными и досто-
верными, иначе вступит в действие Кодекс об административных правонарушениях.  Таким 
образом, размещаемая в системе информация гарантирует соблюдение таких принципов 
контрактной системы, как открытость и прозрачность.  ЕИС обеспечивает: 

- формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе ав-
томатизированных) участникам контрактной системы;   

- контроль за соответствием тех или иных сведений друг другу (например,  изве-
щения о закупках и закупочная документация не могут противоречить планам-
графикам);   

                                                           
19
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- использование участниками контрактной системы электронной подписи и воз-
можность ее проверки, а также обмен электронными документами между ними; 

- возможность анализа и оценки информации о закупках в целях проведения 
аудита закупок и т. д. [5]. 

Стоит отметить, что ЕИС является одним из видов государственных информаци-
онных систем для обеспечения управленческой деятельности органов, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок. В частности, Федеральная антимоно-
польная служба Российской Федерации с помощью ЕИС ведет реестр недобросовест-
ных поставщиков, реестр жалоб, реестр результатов контроля по итогам проведения 
проверок, осуществляет проверки соблюдения сроков публикации информации заказ-
чиком [4]. 

ЕИС плотно связана с другими специализированными информационными систе-
мами, с электронными площадками, что в совокупности создает единое информацион-
ное пространство. 

Взаимодействие с системой «Электронный бюджет» позволяет осуществлять те-
кущий контроль за расходованием бюджетных средств. Все учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы являются бюджетополучателями и обязаны осу-
ществлять закупку товаров, работ, услуг только на основании утвержденного плана-
графика. План-график формируется заказчиком в подсистеме бюджетного планирова-
ния ГИСС «Электронный бюджет» и подлежит проверке Федеральным казначейством  
на соответствие информации, содержащейся в плане-графике, и доведенным до заказ-
чика ключевым финансовым показателем. Этот контроль проводится в автоматиче-
ском режиме посредством взаимодействия ЕИС с подсистемой «Управление закупка-
ми» ГИИС «Электронный бюджет». И только после проверки контрольным органом 
план-график будет размещен в ЕИС. Такой процесс позволяет минимизировать риски 
возникновения кредиторской задолженности при исполнении обязательств при опла-
те контрактов. 

В целях проведения процедур закупок в электронной форме были созданы элек-
тронные торговые площадки (далее – ЭТП). После регистрации в ЕИС участник получа-
ет доступ ко всем электронным торговым площадкам для участия в закупках. ЭТП 
представляет собой интернет-сайт, на котором заказчик может объявлять закупки или 
участвовать в них в качестве поставщика. В каждой электронной закупке участвуют 
три стороны: организатор закупки (заказчик), участники закупки (поставщики, под-
рядчики, исполнители) и оператор электронной площадки. Правительство РФ опреде-
лило 8 операторов электронных площадок и 1 оператора специализированной элек-
тронной площадки, которые обеспечивают непрерывность проведения электронной 
закупки. Порядок проведения электронной процедуры подробно описан в регламентах 
соответствующих ЭТП, эти регламенты, как правило, размещены в открытом доступе 
на сайтах электронных торговых площадок.  

На электронной площадке не только проходит процедура закупки, но и заключа-
ются контракты. Информацию о проведенных электронных закупках заказчик обязан 
размещать в единой информационной системе в строго установленные сроки.  

Электронная площадка не зависит от конкретного заказчика и представляет со-
бой инструмент, который не может влиять на ход закупки, но облегчает участие в ней 
и минимизирует риск злоупотреблений при ее проведении. 

Для осуществления закупок малого объема у единственного поставщика учре-
ждения уголовно-исполнительной системы обязаны использовать единый агрегатор 
торговли «Березка» (далее – ЕАТ), за исключением случаев, когда нужный товар отсут-
ствует в классификаторе или каталоге предложений, или заказчик нашел товар по бо-
лее низкой цене. Разработан регламент функционирования единого агрегатора тор-
говли, содержащий порядок, в соответствии с которым взаимодействуют стороны ма-
лых закупок: поставщики, заказчики и оператор ЕАТ. 

Сайт ЕИС и сайт ЕАТ «Березка» интегрированы между собой. Регистрация 
в ЕАТ «Березка» происходит автоматически, так как большая часть информации о за-

https://zakonguru.com/goszakupki/44/zaklucenie-kontrakta-2.html
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казчике берется с сайта ЕИС. Агрегатор был создан по Распоряжению Правитель-
ства РФ от 28.04.2018 № 824-р для проведения закупок в соответствии с пунктами 4, 5 
и 28 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ. Основная цель создания – предложить заказчикам 
наиболее выгодные условия покупки интересующих товаров, работ, услуг, а поставщи-
кам помочь расширить рынки сбыта. Кроме того, так как основная часть малых заку-
пок проводится у единственного поставщика, то такие закупки плохо отслеживаются, 
поэтому применение агрегатора должно повысить прозрачность закупок. Всегда мож-
но просмотреть и оценить ход закупки: как она размещена, какие ценовые предложе-
ния есть на рынке, какие заявки поступили, какого поставщика выбрал заказчик.   

Агрегатор представляет собой информационный ресурс, который по запросу за-
казчика агрегирует ценовые предложения на идентичные товары, работы или услуги. 
Заказчик проводит закупочную сессию, узнает цену и совершает закупку, если цена его 
устраивает, то заключается контракт с поставщиком. Вся процедура заключения кон-
тракта также осуществляется в электронной форме. В случае, если закупка проводится 
на ЕАТ, то данные в реестр закупок вносятся автоматически. Если же заказчик осуще-
ствил закупку товаров, работ, услуг вне агрегатора, то информацию о такой закупке он 
должен внести самостоятельно в реестр закупок в установленные сроки, после чего 
ЕАТ автоматически отправляет сведения о заключении контракта в ЕИС. 

Таким образом, информационные ресурсы, используемые в контрактной системе, 
позволяют максимально автоматизировать процесс закупок от размещения извещения 
до подведения итогов и исполнения контракта. Весь документооборот между заказчи-
ками и поставщиками осуществляется исключительно в электронном виде посред-
ством ЕИС, электронных торговых площадок и других информационных систем с ис-
пользованием средств электронной подписи. Также несомненным плюсом является и 
тот факт, что все данные отображаются только в структурированном виде, это  расши-
ряет  возможность поиска информации о закупках с использованием запросов и филь-
тров. Благодаря электронному формату закупочной деятельности заказчики и постав-
щики получают более широкие возможности для осуществления закупок [4]. 
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В связи с высокой убылью населения государственная политика Российской Фе-
дерации направлена на поощрение увеличения потока этнических мигрантов из Сред-
ней Азии. Исследователь Лебедева Н.М. поясняет, что под этническими миграциями 
понимаются случаи массовых перемещений, когда представители того или иного этно-
са (этнокультурной группы) добровольно или вынужденно покидают территорию ме-
ста формирования этноса (или его длительного проживания) и переселяются в иное 
географическое или культурное пространство [1]. 

На протяжении более двадцати лет в поиске рабочих мест в Россию приезжают 
мигранты, и их достаточно много, чаще – это мужчины из Узбекистана, Таджикистана и 
других соседних стран. Следующим этапом миграции является переезд и ассимиляция 
семей рабочих мигрантов. Эта ситуация вызывает много вопросов. Положительную 
роль играет большая рождаемость в семейных парах мигрантов из Азии. При этом де-
ти, рожденные в России, получают гражданство по месту рождения. Это ведет к омоло-
жению статистического среднего возраста населения России. Однако для экономики 
любой страны позитивнее приток рабочей силы с высоким уровнем образования. Вы-
ходцы из Средней Азии, как правило, жители небольших сельских поселков и населен-
ных пунктов с родовым укладом жизни и доминирующими религиозными представле-
ниями. Следствием приобретенного менталитета становятся замкнутые общности с 
точки зрения ассимиляции и социальной адаптации: национально-клановые социаль-
ные объединения, своеобразные отправления религиозных обрядов и невысокий уро-
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вень профессионального образования. Деятельность в стране образовательных орга-
низаций, ориентированных на обучение детей мигрантов, уже представляет для них в 
настоящее время большую проблему. Отсутствие возможности освоения гражданами 
государств Ближнего Зарубежья высокотехнологичных профессий ведет к замедлению 
реализации направлений, связанных с развитием общественного прогресса, к ограни-
чению доступности рабочих мест, связанных с освоением наукоемких технологий и со-
ответственно с более высокой заработной платой. Указанные факторы в перспективе 
ведут к более агрессивному поведению в обществе молодого поколения мигрантов и 
повышению уровня преступности на национальной почве. 

В качестве примера рассмотрим особенности менталитета двух наиболее круп-
ных этнических групп: узбекской и таджикской. Основной религией данных народов 
является ислам, который в сущности в этих странах приобрел уже радикальный харак-
тер. В основу воспитания ставится беспрекословное подчинение старшим, четкая 
иерархия, более низкое социальное положение женщин по сравнению с мужчинами, 
доходами в семье всегда распоряжается только старший. 

Узбеки традиционно не демонстрируют агрессию и не идут на открытый кон-
фликт. На любую просьбу отвечают согласием. Это не гарантирует ее исполнение. Ис-
торически сложилось многовековое занятие узбеками торговлей. Обижать покупателя 
– не в интересах продавца. В настоящее время основная часть узбеков занимается зем-
леделием. Узбеки чистоплотны. Подметать не только двор, но и улицу у ворот тради-
ционно считалось обязательным. Можно быть уверенным, что уборка территории 
дворником узбеком будет исполняться добросовестно. Представители узбекского эт-
носа высоко ценят уважительное отношение к культуре своего народа, национальным 
обычаям, традициям, чувствам. В тех же социальных группах, где отрицательная мо-
рально-нравственная атмосфера, они склонны к конфликтам, тяжело переживают 
оскорбления, проявляют злопамятность, способны совершать необдуманные поступки. 
Узбеки тесно связаны кровнородственными узами между собой, образуют земляческие 
группы, живут иногда по закону круговой поруки. В последнем случае такие группы 
могут приобретать негативную общественно-политическую направленность и стре-
мятся подчинить своему влиянию выходцев из остальных регионов Средней Азии. Уз-
беки часто избегают технических специальностей. Сказывается слабая общеобразова-
тельная и языковая подготовка, но взявшись за их освоение, упорно учатся для дости-
жения положительных результатов. Привыкание к новым трудовым условиям в боль-
шинстве случаев начинается довольно сложно. Сказывается существенное различие в 
образе жизни до приезда в другую страну [2]. 

Характерные психологические качества представителей таджикского этноса: 
практический склад ума, рациональное мышление, спокойствие, рассудительность, 
определенная степень замкнутости в национальных группах, порой настороженное от-
ношение к представителям других этносов, подчеркнутая важность уважительного от-
ношения к себе со стороны других граждан. Таджиков отличает упорство, настойчи-
вость в достижении поставленных целей, исполнительность. Они дружелюбны, но вме-
сте с тем могут быть и психологически закрытыми до тех пор, пока не изучили окру-
жающих. Не прощают моральных и физических оскорблений, идут из-за этого на кон-
фликты. Таджики честолюбивы, щедры и бескорыстны. Исторически сложилось, что 
равнинные таджики занимались ремеслами. Индивидуальный труд вырабатывает 
определенный стиль работы. Высоко оценивается профессиональная система качества. 
Таджики трудолюбивы. Но они привыкли работать не спеша, размеренно, без напря-
жения, с частыми перерывами. Незнание этой особенности нередко приводит к кон-
фликтам. Тут нужна терпеливая разъяснительная работа, убеждение, похвала, уважи-
тельное отношение. Представители этой нации наделены своеобразным темперамен-
том, испытывают потребность в разнообразии и периодической смене возлагаемых на 
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них обязанностей. Они легко загораются каким-либо делом и так же быстро остывают. 
Таджики упорны и настойчивы в достижении намеченной цели, особенно личного ха-
рактера. Достигнув ее, они расслабляются и разительно меняются в поведении, пока не 
увлекутся новым делом. Последовательная постановка целей перед таджиками во всех 
сферах трудовой деятельности в тесной связи с их личными интересами, помощь, пси-
хологическая поддержка позволяет руководителям многонациональных коллективов 
уверенно управлять процессом их становления на профессиональном поприще, под-
держивать постоянный интерес к труду. Семейные ценности являются основополага-
ющими в жизни таджиков. У детей воспитывается беспрекословное повиновение и 
уважение к старшим и родителям. Таджики неприхотливы, терпеливы, легко перено-
сят трудности и лишения жизни, проявляют смелость, трудолюбие, сопереживание 
чужому горю. Каждый таджик стремится беречь свою честь смолоду. Его воспитывают 
так: иди прямо, не увиливай от трудностей, будь честен, прост. Порой прямота таджи-
ков воспринимается как дерзость, упрямство. Нельзя забывать, что для него это норма 
жизни, о которой надо знать и к которой надо привыкнуть, потому что в таких штрихах 
проявляется психология нации. Нельзя не учитывать и тот факт, что значительная 
часть молодых людей в Таджикистане в возрасте от 16 до 29 лет не учатся и нигде не 
работают, не получают трудовой закалки. Это создает дополнительные трудности для 
адаптации таджикской молодежи на производстве, в коллективах предприятий, в ис-
правительных учреждениях[3]. Молодые люди, прибывшие в Россию, столкнувшись с 
трудностями и кажущейся им несправедливостью, совершают преступления, а после 
этого оказываются в местах лишения свободы. 

Прогноз ситуации увеличения этнической миграции из стран Средней Азии и 
наличия определенного количества осужденных указанных этнических общностей 
требует разработки рекомендаций по управлению и организации трудовой деятельно-
сти заключенных в системе УИС, а так же внедрению дополнительных обучающих и 
образовательных программ. На наш взгляд, органы и учреждения УИС должны иметь 
возможности для того, чтобы руководствоваться специальными правовыми нормами, 
связанными с возможностью регулирования трудовых отношений, а также управления 
другими процессами, существующими в местах лишения свободы. 

Рассмотрим некоторые примеры по стимулированию и мотивации трудовой де-
ятельности этнических групп осужденных. Так, Дж. К. Лафта поясняет, что стимулиро-
вание – это система формирования у работников организации побудительных мотивов 
к активной и эффективной трудовой деятельности, что у них связано, прежде всего, с 
возможность удовлетворения материальных потребностей своей семьи[4]. 

Для таджиков и узбеков  семья – это основа их жизни и главный психологиче-
ский стержень. Дополнительные возможности связи с родственниками, возможности 
использования видео связи, как поощрение за качественный труд является действен-
ной мотивацией в условиях изоляции. Учитывая приверженность к национальным 
традициям и культуре, развитие самодеятельности, проведение музыкальных конкур-
сов, связанных с религиозными праздниками, является хорошим побудительным мо-
тивом для стимуляции трудовой деятельности. Одежда имеет большое значение для 
таджиков. Разрешение или запрет на ношение национальных головных уборов в дни 
национальных и больших религиозных праздников может быть позитивным решени-
ем вопросов, связанных с их социальной адаптацией и воспитанием толерантного от-
ношения к ним со стороны других этнических групп. Специфика исправительных 
учреждений допускает ношение только религиозных элементов одежды, а именно го-
ловных уборов и только в молитвенных помещениях. Это регулируется Соглашениями 
о взаимодействии территориального органа УИС и религиозной организации.  
Примеры уже имеются. 
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Таджики на протяжении многих веков славятся своими ремесленниками и 
умельцами, создающими из натурального и экологически чистого сырья ткани, посуду, 
ковры и многое другое. Логичным было бы использовать эти особенности для органи-
зации небольших цехов по изготовлению предметов чеканки или национальной посу-
ды. Это вносит в трудовую деятельность элемент соревнования в мастерстве и повы-
шает психологическую стабильность в межнациональном коллективе. Также может 
служить мотивацией возможность обучения и повышения квалификации с учетом 
ограниченного освоения русского языка, преподавание на национальном языке, воз-
можности дистанционного обучения. 

Дж. К. Лафта декларирует, что самая общая концепция мотивации сводится к 
следующим положениям. Человек, осознав задачи и возможное вознаграждение за их 
решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, настраивает себя на 
определенное поведение, приводящее к конкретному результату, характеризующему-
ся определенными качественными и количественными характеристиками [4]. 

В современных реалиях и особенно при планировании развития уголовно-
исполнительной системы необходимо учитывать изменяющийся межнациональный 
состав осужденных, численную нагрузку на начальников отрядов, технические воз-
можности организации труда представителей этнических меньшинств в исправитель-
ных учреждениях и управление общностями этнических меньшинств, отбывающих 
наказание. 
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Одной из важнейших задач уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации является обеспечение безопасности как персонала учреждений УИС, так и лиц, 
в них содержащихся. Безопасность персонала учреждений УИС и лиц, в них содержа-
щихся, представляет собой комплексное явление и содержит в своей структуре не 
только юридические, организационные и технические элементы, но также психологи-
ческие и педагогические. В этой связи подготовка сотрудников к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств выступает частью содержания педагогиче-
ского элемента обеспечения безопасности в учреждениях и органах УИС. 

Подготовка сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 
должна иметь комплексный целенаправленный характер. Кроме того, в целях обеспе-
чения соответствия профессионально важных качеств личности сотрудников УИС со-
временным требованиям сама структура их профессиональной подготовки требует по-
стоянной актуализации [2, с. 95]. 

Таким образом, подготовка сотрудников УИС к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств представляет собой системный процесс, направленный 
на формирование у сотрудников необходимых компетенций и профессионально важ-
ных качеств личности, способствующих осуществлению грамотных и эффективных 
действий в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств.  

Среди особенностей подготовки сотрудников к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств следует выделить следующие. Во-первых, это много-
уровневая организация обучения сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах (как в рамках высшего образования и дополнительного профессионального 
образования (в образовательных организациях, подведомственных ФСИН России), так 
и в ходе служебной подготовки (непосредственно в органах и учреждениях УИС). Во-
вторых, подготовка сотрудников организуется в объеме приобретения знаний, умений 
и навыков, которые нередко ограничиваются функционалом сотрудника (режим, охра-
на и т. д.). Наибольший объем подготовки сотрудников УИС к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах реализуется именно по месту службы (при проведении слу-
жебной подготовки), и примерно треть от этого объема занимает подготовка сотруд-
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ников в ходе обучения по программам высшего или дополнительного профессиональ-
ного образования.  

Результаты научно-практических исследований, проведенных в 2017 [1]  
и 2019 гг., предметом которых являлись изучение качества и эффективности подго-
товки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, а также сравни-
тельный анализ результатов исследований, полученных в 2017 и 2019 гг. показали, что 
несмотря на общий положительный рост оценки качества подготовки сотрудников к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах, процесс обучения сотрудников УИС 
требует определенной корректировки. 

Респондентами при проведении научно-практических исследований выступили 
сотрудники подразделений охраны и безопасности (режима) учреждений УИС. Путем 
анонимного анкетирования в 2017 и 2019 гг. всего было опрошено 200 сотрудников 
учреждений УИС Сибирского федерального округа. Сравнительный анализ результа-
тов, полученных в 2017 году и в 2019 году, показал следующее. Значительно снизилось 
число респондентов, критически оценивающих уровень подготовки сотрудников к 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств (в 2017 году таковых бы-
ло 2/3 из числа опрошенных, а в 2019 году – 1/3). В то же время практически на том же 
уровне осталось число сотрудников, указывающих на необходимость пересмотра со-
держания учебных и учебно-тематических планов служебной подготовки сотрудников 
УИС, в части увеличения занятий по направлению правовой и психологической подго-
товки (43 % случаев).  

Также обращает на себя внимание факт увеличения (на 20 %) числа опрошен-
ных, указывающих на необходимость увеличения числа часов занятий по направлению 
«Действия сотрудников УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств» в рам-
ках профессионального обучения лиц, впервые принятых в УИС на должности рядово-
го состава и младшего начальствующего состава. Отметим, что по результатам иссле-
дования 2017 года таких респондентов было 25 % от общего числа опрошенных, а уже 
в 2019 их число возросло до 45 %.  

По сравнению с результатами 2017 года несколько снизилось число респонден-
тов, считающих, что в содержание подготовки сотрудников к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах должны быть включена тематика, связанная с отработкой 
навыков прикладного применения боевых приемов борьбы и практической стрельбы с 
учетом складывающейся реальной обстановки и дальнейшего развития событий в 
условиях чрезвычайных обстоятельств (в 2017 году – 60 %, в 2019 году – 50 %).  

Однако на 4% увеличилось количество респондентов, указывающих на необхо-
димость организации комплексного обучения сотрудников к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах как в образовательных организациях ФСИН России,  
так и в ходе служебной подготовки (в 2017 году – 69 %, в 2019 году – 73 %). 

Согласно результатам сравнительного анализа данных, полученных в 2017 и 
2019 году, выявлено снижение числа сотрудников УИС, отрицательно оценивающих 
качество подготовки сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 
Так, 40 % (в 2017 году – 54 %) из числа сотрудников подразделений безопасности (ре-
жима) и 29 % (в 2017 году – 36 %) из числа сотрудников подразделений охраны указы-
вают на необходимость совершенствования подготовки сотрудников УИС к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах. Также значительно снизилось число сотрудников 
подразделений безопасности (режима) – 30 % (в 2017 году – 47 %) и подразделений 
охраны – 20 % (в 2017 году – 31 %), оценивающих собственный уровень подготовки 
как «низкий», из числа опрошенных. Однако количество сотрудников, считающих ос-
новной причиной слабого уровня подготовки низкое качество проводимых занятий и 
их малое количество, почти не изменилось и составило 33 % (в 2017 году – 36 %). 
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Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать вы-
вод об общем улучшении качества подготовки сотрудников УИС к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах. В то же время несмотря на увеличение числа сотрудников 
УИС, положительно оценивающих уровень и качество подготовки к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств, тем не менее последняя требует даль-
нейшего совершенствования. Это касается не только обучения сотрудников в ходе 
служебной подготовки, но также и реализации программ дополнительного профессио-
нального образования. 

Эффективная подготовка сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах должна основываться на комплексном подходе, который может быть 
обеспечен в том числе и за счет разработки специальных образовательных программ, 
связанных с формированием определенных компетенций сотрудников УИС в связи с 
возникновением чрезвычайных обстоятельств. При этом обучению должны подлежать 
все категории сотрудников, независимо от выполняемых ими функций, и особенно те, 
кто участвует в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с осложнением опера-
тивной обстановки или возникновением чрезвычайных обстоятельств [3].  

Вышеуказанные специализированные программы должны разрабатываться с 
учетом выполняемой той или иной категорией сотрудников функцией, а также в обя-
зательном порядке включать в себя ряд модулей, направленных на правовую, психоло-
гическую, физическую, огневую и тактико-специальную подготовку. Содержание мо-
дулей должно соответствовать решению следующих задач: формированию умений 
принимать юридически грамотные решения, связанные с правомерностью примене-
ния мер безопасности; формированию профессионально важных качеств, позволяю-
щих эффективно решать служебные задачи в чрезвычайных условиях; формированию 
навыков грамотного выбора тактики действий при решении служебно-боевых задач 
при чрезвычайных обстоятельствах.  

Таким образом, применение комплексного подхода при осуществлении обуче-
ния сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах позволит обеспе-
чить максимальную усвояемость учебного материала и повысит эффективность даль-
нейшего использования обучающимися полученных знаний. 
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Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России 

(далее – институт) был создан на основании приказа Милиции Республики  
от 17 апреля 1921 г. № 69 [3] «О создании командных курсов милицейской службы  
в губерниях». В Вятской губернской милиции на основании приказа начальника УНКВД 
по Вятской губернии от 8 июня 1921 г. № 35 открытие курсов было назначено на 
1 августа 1921 г. Первым начальником курсов командного состава милиции (далее – 
курсы) был назначен М.В. Крестьянинов, ранее работавший помощником начальника 
милиции. Первый выпуск слушателей курсов в полном составе был перераспределен  
в качестве руководителей волостных и уездных отделов милиции Вятской губернии.  
На курсы должны были поступать сотрудники с опытом работы и прошедшие опыт 
боевых действий, но в основном приезжали на обучение вновь трудоустроенные 
молодые люди, без опыта и малограмотные. Возможность поступить на курсы имели 
рабочие и крестьяне, достигшие 18-летнего возраста [14, лист5]. 

На протяжении 1920-х годов институт неоднократно проходил реорганизацию. 
1 октября 1921 года курсы были реорганизованы в Губернскую школу милиции (далее – 
Школа) по приказу Главного управления милиции НКВД РСФСР № 314/с. В 1924 г. школа 
стала именоваться «Вятская губернская школа младшего командного состава милиции». 
В 1926 году на основании приказа Начальника административного отдела Вятского Гу-
бернского исполнительного комитета – Начальника милиции губернии по учреждению 
№ 40 от 31 марта 1926 года, а также на основании предписания Центрального админи-
стративного отдела НКВД СССР № 3212/2 от 6 марта 1926 года Школа преобразована в 
Вятскую губернскую школу-резерв. Согласно приказу Центрального административного 
управления НКВД СССР № 9 в 1927 г. статус учебного заведения был приравнен к об-
ластной школе младшего начальствующего состава милиции [15, с. 23]. 

Характеризуя опыт строительства профессионального милицейского образова-
ния в 1920-е годы, мы определяем его соответствие общегражданскому образованию, 
которое строило задачи по ликвидации безграмотности. Создание школ милиции осу-
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ществляло первоначальную подготовку почти полностью обновленного состава органов 
милиции, ликвидировало безграмотность в области знания русского языка и математи-
ки, давало представление о советских законах, осуществляло боевую и строевую подго-
товку, обучало основам верховой езды. 

В этот период бессменным руководителем Школы был Сергей Михайлович 
Добрынин. Он был назначен на должность начальника 2 февраля 1923 г. В его 
послужном списке было участие в Первой мировой войне, где он зарекомендовал себя 
как отважный офицер. За год боевых действий был удостоен Ордена Станислава  
III степени и Анны III степени, оба с мечами и бантами. Молодого грамотного офицера 
пригласили на работу в Вятский уездный военный комиссариат, где он прослужил  
с апреля 1918 г. до конца 1922 г. Приказом от 02.12.1922 № 1 по губернско-городской 
Советской рабоче-крестьянской милиции Вятской губернии «гражданина г. Вятки 
Добрынина Сергея как изъявившего желание служить в рядах милиции, принимаю и 
назначаю Инструктором верховой езды Губернской школы милиционеров с сего числа, 
на какового возлагаю обязанность обучения верховой езде и милиционеров резерва» [2]. 

Работая уже начальником Школы, С. М. Добрынин преподавал математику, 
тактику, топографию, воинские уставы, верховую езду. В его характеристике тех лет 
отмечается: «Достаточно тверд и настойчив, дисциплинирован, в подчинении заметна 
сознательность. Является для школы незаменимым» [2]. Благодаря С. М. Добрынину 
качество подготовки командного состава и милиционеров значительно повысилось. На 
данной должности он находился до 19 августа 1928 года, был переведен на работу в 
административный отдел. Школа оставалась в статусе младшего начальствующего 
состава милиции. 

В 1929 году в стране прошла административно-территориальная реформа, было 
ликвидировано деление на губернии, уезды и волости, которые были заменены на об-
ласти, края и районные отделения. Территория Вятской губернии вошла в состав Ни-
жегородского края. Город Вятка стал сначала окружным, а затем и районным центром. 
Вместе с новым административным делением произошли изменения и в управлении 
на местах, в частности административный отдел НКВД по Вятскому округу подчинялся 
административному управлению НКВД по Нижегородскому краю. 7 декабря 1934 года 
Президиум ВЦИК принял постановление о переименовании города Вятки в город Ки-
ров и образовании Кировского края. В его состав вошли: Удмуртская автономная об-
ласть, 37 районов Горьковской области, а также Сарапульский и Воткинский районы 
Свердловской области. В 1936 году, в связи с принятием новой Конституции, Киров-
ский край преобразован в Кировскую область [4]. 

Период истории Школы в 1930-е связан с проведением краткосрочных 1-
месячных [5, лист 814], 2-х месячных курсов-семинаров, 8-ми месячных курсов, лагер-
ных учебных сборов, организованных при Губернском административном отделе НКВД 
Вятской губернии (Кировского края, Кировской области).  

Посредством курсовой подготовки различной продолжительности ежегодно 
проходили обучение специалисты младшего и среднего начальствующего состава, 
осуществлялась ликвидация безграмотности. Список обучающихся, аттестационная 
комиссия и выпуск определялись на основании приказов начальника Управления 
НКВД (далее – УНКВД) в декабре и июне. В качестве примеров курсовой подготовки со-
трудников приведем следующие приказы: 

- «О втором созыве месячных курсов (курсы на 20 мест) семинаров по перепод-
готовке начальствующего состава милиции» на основании приказа начальника управ-
лении НКВД по Кировскому краю от 16 декабря 1935 года; 

- «О созыве рядового состава вновь поступившего в рабоче-крестьянскую мили-
цию на месячные курсы подготовки 2-ой очереди». Курсы проходили с 1-го февраля по 
1-е марта, численность слушателей 35 мест [10, лист 75].  
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Одним из отдельных видов профессиональной подготовки была курсовая 
подготовка старшего начальствующего состава административно-милицейских 
сотрудников и сотрудников уголовного розыска. Такая подготовка стала носить 
регулярный характер с 1929 года. В том числе это подтверждается и на примерах 
приказов УНКВД по Кировской области в 1930-е годы: «О проведении проверочных 
испытаний на курсах подготовки рядового состава рабоче-крестьянской милиции 2-го 
набора» и «О созыве работников уголовного розыска (уполномоченных) в город 
Киров», «очередной набор на курсы провести по переподготовке работников 
уголовного розыска сроком на 2 мес. с 1-го марта по 1-е мая с количеством 35 мест»  
[8, лист 77]. В мае 1936 был издан приказ начальника УНКВД по Кировскому краю от 7 
мая 1936 года № 0134 «О результатах проверочной комиссии выпуска курсантов 3-й 
очереди по уполномоченным уголовного розыска». В соответствии с приказом 
начальствующий состав уполномоченных уголовного розыска, прошедших 2-х 
месячные курсы переподготовки работников рабоче-крестьянской милиции, 
считались закончившими подготовку 28 апреля.  Отдельным приложением в приказе 
объявлялся результат усвоения программ и данные результаты усвоения 
начальствующим составом курсов объявлялись по месту службы с занесением в 
личные дела [9, лист 249].  

По мнению М. А. Кожевиной, которая исследовала систему милицейского обра-
зования в период советского времени, такие краткосрочные курсы проходили в шко-
лах, где обучали «…старших милиционеров, агентов уголовного розыска, они создава-
лись в каждой губернии, вторым типом школ были школы, которые готовили специа-
листов повышения квалификации, создание таких школ определялось по потребности 
области, третий тип школ должен был готовить «работника высшей квалификации», 
таких школ предполагалось создать не более 2-3 в стране [16, с. 31]. 

1930-е годы в профессиональном образовании сотрудников связаны с введени-
ем обязательного начального образования. На примерах приказов УНКВД по Киров-
ской области рассмотрим, как это осуществлялось. В этот же период была введена раз-
верстка по комплектованию школ милиции по виду обучения в зависимости от по-
требностей региона. 

В УНКВД по Кировской области курсовая подготовка по общеобразовательным 
предметам была организована по учебным годам. Так, например, в 1936-1937 учебном 
году на основании приказа начальника УНКВД зачислялись слушатели в 4 группы  
(1 группа – 11 человек, 2-я группа – 19 чел, 3-я гр. – 29 человек, 4-я гр. – 30 человек),  
по завершению обучения готовился приказ [11, лист 116] о проведении испытаний  
на общеобразовательных курсах посписочно для каждой группы. Завершалось обуче-
ние 15–16 мая. 

Для проведения испытаний готовились ведомости, создавалась аттестационная 
комиссия. Руководство курсами осуществлялось через учебно-воспитательную часть, 
начальником которой был товарищ Поляков, младший лейтенант госбезопасности. 
Слушатели сдавали испытания по общеобразовательным предметам: русский, матема-
тика, география. Явку слушателей на итоговые испытания организовывали начальни-
ки оперативных частей [6, лист 150].  

Вся система профессиональной подготовки в 1930-е годы была реформирована. 
Охвату обучения подвергались все сотрудники. Текущая учеба была обязательной, 
слушатели делились на три категории: «знающие», «малознающие», «незнающие». 
Программы курсовой подготовки в школах милиции соответствовали данным крите-
риям, каждая категория обучалась по назначенной программе, по завершению обуче-
ния сдавала испытания посредством созданной начальником УНКВД комиссии. Заклю-
чение комиссии определяло дальнейшую судьбу работника: при успешной сдаче испы-
таний сотрудник продвигался по службе, при неудовлетворительной – было или 
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увольнение или пересдача экзамена, при повторной сдаче на положительную оценку 
сотрудник продолжал работать [16, с. 33.].  

Организовывал весь процесс обучения отдел кадров НКВД СССР через отделы 
кадров УНКВД согласно директивам отдела кадров НКВД СССР о проведении испыта-
ний в связи с окончанием учебного года на вечерних общеобразовательных курсах. По-
сле завершения обучения начальник УНКВД готовил приказ «Об окончании командир-
ской учебы по общеобразовательным курсам и результатам проверочных испытаний» 
[12, лист 165].  

Следующий способ обучения, который реализовывался для поддержания уровня 
профессиональных знаний, также для первоначального обучения вновь принятых 
сотрудников – это лагерные сборы. В начале 1936 учебного года начальник УНКВД 
издавал приказ на основании приказа НКВД № 22 от 17.02.1936  «О проведении 
лагерной подготовки на год». Лагерные сборы проходили с 25 мая по 30 сентября в две 
очереди. В 1936 году во время лагерных сборов были обучены начальники районных 
отделов милиции (программа на 60 часов, срок обучения – 1 месяц), участковые 
инспекторы (60 часов, срок обучения – 2 месяца), первоначальная подготовка «курсы 
рядового и начальствующего состава» (70 часов, срок обучения – 2 месяца), 
кавалеристские подразделения (56 часов, срок обучения 2 месяца). [7, лист 224–225].  

Организована лагерная подготовка была учебно-воспитательной частью. На весь 
лагерный период выделялись начальствующий и обслуживающий состав в количестве 
10 единиц, лучшие специалисты для преподавания спецдисциплин, по подготовке 
боевого самбо (60 часов), проведение занятий обеспечивалось из состава 
физкультурных работников рабоче-крестьянской милиции. 

Сотрудники милиции, проходящие службу в Кировской области, обучались не 
только посредством работы Школы младшего начальствующего состава милиции. 
Также сотрудники направлялись на обучение в 16-ю Горьковскую школу рабоче-
крестьянской милиции. [13, лист 179].  

Мы рассмотрели период становления профессионального образования 
сотрудников милиции, дали характеристику деятельность Школы младшего 
начальствующего состава милиции в г. Вятке, в последующем в г. Кирове, открытой в 
1921 году. В работе показана эволюция профессионального образования сотрудников 
милиции с момента создания Школы в 1921 году до конца 1930-х годов. На основании 
архивных документов анализируется как осуществлялось в 1930-е годы 
профессиональное обучение: периодичность и периоды обучения, изучаемые 
дисциплины, категории слушателей. В результате приведенных данных следует 
сделать вывод о сложившейся системе профессионального образования сотрудников 
милиции, в основе которой лежит профессиональное обучение принятых на службу 
сотрудников, обучение общеобразовательным дисциплинам в рамках программы 
ликвидации безграмотности, повышение профессионального уровня путем 
проведения курсовой подготовки разных категорий сотрудников и проведения 
лагерных сборов. Именно в этот период сформировалась правовая регламентация 
ведомственной системы образования: положения о школах милиции, учебные 
программы, правила приема и прохождения итоговой аттестации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с работой по выяв-

лению кандидатов на службу в учреждения уголовно-исполнительной системы. Автор говорит 
о необходимости усиления работы с общественными организациями, средствами массовой ин-
формации с целью создания позитивного образа сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
В статье автор указывает на то, что в настоящее время отсутствуют возможности качественно-
го отбора кадров для работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, кандидаты на службу, моральные и 

деловые качества кандидата, противоречивость кадровой ситуации, прием сотрудников, прио-
ритетные условия, разносторонне подготовленные специалисты. 

 
С целью формулировки особенностей реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, остановимся на понятии «ресоциализация». 
По мнению различных специалистов, в широком смысле под ресоциализацией 

следует понимать отражение государственной системы реагирования на криминаль-
ное поведение. Можно говорить, что это целостный процесс, который возможно реали-
зовать через комплекс государственно-правовых мер, направленных на создание и 
функционирование (формирование) устойчивой, многообразной, эффективно дей-
ствующей системы всех институтов, деятельность которых направлена на ресоциали-
зацию осужденных.  

Говоря о ресоциализации в узком смысле слова, необходимо отметить, что это 
целенаправленный процесс восстановления или приобретения социальных ценностей, 
норм, знаний, опыта, способностей, а также создания условий, необходимых и доста-
точных для формирования у осужденных поведенческих моделей, включающих основ-
ные элементы институциональных требований и предписаний (задача-минимум) и 
устойчивость самостоятельной позитивной социализации его личности (задача-
максимум) [5].  

По мнению многих специалистов, на сегодняшний момент имеются нерешенные 
вопросы, связанные с ресоциализацией и социальной адаптацией осужденных к лише-
нию свободы, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. На ресоциализацию 
осужденных к лишению свободы направлены положения Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), закрепляющие основные права осуж-
денных (ст. 12-15 УИК РФ), специальные права осужденных к лишению свободы (ст. 88-
95, 98-101 УИК РФ), их законные интересы (ст. 96, 97, 175 УИК РФ), основные средства 
исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), в том числе труд, профессиональное обра-
зование и профессиональное обучение (ст. 103-106 УИК РФ, ст. 108 УИК РФ), воспита-
тельное воздействие (ст. 109–110 УИК РФ, ст. 112-113 УИК РФ), а также возможность в 
период отбывания наказания в зависимости от поведения и отношения к труду улуч-
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шить условия содержания (ч. 1, ч. 2 ст. 120 УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 122 УИК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 
124УИК РФ, ч. 3, ч. 4 ст. 127 УИК РФ, ст. 129 УИК РФ, ч. 4, ч. 5 ст. 130 УИК РФ, ч. 2, ч. 4 ст. 
132 УИК РФ) [3, 4]. 

В целях воссоздания комплексной системы социальной адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы, организации системной 
работы по их ресоциализации предупреждению совершения ими повторных преступ-
лений и других правонарушений в Кировской области 1 декабря 2011 года принят за-
кон № 98-ЗО «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы» (принят постановлением Законодательного Собрания Ки-
ровской области от 24.11.2011 № 9/305) (далее – Закон №98-ЗО) [1].  

Для целей указанного закона под деятельностью по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на приспособление лиц, освобожденных из учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, к принятым в обществе правилам и нор-
мам поведения, оказание им социальной помощи, защиту прав и законных интересов 
данной категории лиц [1]. 

Нормативно-правовым актом определяются главные направления социальной 
адаптации, система органов, реализующих данные мероприятия, предусматривается 
формирование региональной информационной системы о лицах, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, проживающих (пребывающих) на 
территории муниципальных образований области, об осуществлении над ними адми-
нистративного контроля, о предоставляемых государственных и муниципальных услу-
гах и многое другое.  

В связи с тем, что ресоциализация подразумевает процесс адаптации и восста-
новления навыков вхождения в социум после освобождения от наказания, деятель-
ность по восстановлению ослабленных или утраченных социальных функций за время 
отбывания уголовного наказания на территории Кировской области организуют тер-
риториальный орган Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН Рос-
сии по Кировской области), исполнительная власть Кировской области и обществен-
ные структуры. Остановимся подробнее на деятельности указанных субъектов. 

Важнейшей социальной миссией уголовно-исполнительной системы в совре-
менных условиях является ее участие в восстановлении социальной справедливости, 
нарушенной в результате совершения преступления. С данной целью создана и функ-
ционирует система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Особое 
место в ней занимают исправительные учреждения, реализующие государственную 
волю по исполнению наиболее строгих мер принуждения – связанных с лишением сво-
боды [6].  

Основное направление в оказании помощи освобождающимся со стороны УФСИН 
России по Кировской области – это обязательное обучение осужденным рабочим професси-
ям. Так, за 2018-2019 годы обучение прошли 1 тыс. 422 человека по 32 специальностям, в 
числе которых сварщик, мастер строительных и отделочных работ и другие.  

В соответствии с нормами Закона №98-ЗО органы исполнительной власти обла-
сти при осуществлении деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, взаимодействуют с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований области и подведомственными 
этим органам организациями, органами внутренних дел, органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, общественными советами при указанных органах, 
общественными объединениями, иными организациями, гражданами в соответствии с 
действующим законодательством, в томчисле посредством заключения договоров, со-
глашений, создания коллегиальных консультативных, совещательных органов. Коор-
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динацию их взаимодействия осуществляет уполномоченный Правительством Киров-
ской области орган исполнительной власти Кировской области. 

В рамках заключенного в 2018 году между УФСИН России по Кировской области 
и Министерством социального развития Кировской области соглашения осуществля-
ется ежеквартальный обмен информации о количестве освободившихся осужденных, 
обратившихся за помощью в организации социального обслуживания, а также об ока-
занной им помощи в бытовом и трудовом устройстве, которая направляется в УФСИН 
России по Кировской области. 

По состоянию на 26.12.2019 в Кировской области 23 организации социального об-
служивания населения предоставляет социальные услуги лицам, освобожденным из учре-
ждений уголовно-исполнительной системы. За 2019 год из числа лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, за социальной помощью обратились 962 человека, оказано 2832 
срочные социальные услуги, в том числе: 102 – оказание помощи в оформлении докумен-
тов; 569 – по обеспечению питанием; 322 – по обеспечению одеждой и обувью; 1517 – про-
ведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг позитивно-
го психологического состояния, поддержание активного образа жизни. 

На постоянной основе Министерством социального развития Кировской области 
производит взаимный обмен необходимой информации о лицах, утративших социальные 
связи, и гражданах, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на социальном 
обслуживании в стационарной форме в организациях социального обслуживания населе-
ния Кировской области, которая направляется в УМВД России по Кировскойобласти. 

Особое место в процессе ресоциализации осужденных занимает управление гос-
ударственной службы занятости населения Кировской области (далее – орган службы 
занятости населения), которое на постоянной основе информирует исправительные 
учреждения об имеющихся вакансиях на рынке труда области.  

Взаимодействие органов службы занятости населения с администрациями исправи-
тельных учреждений и территориальными отделами внутренних дел в решении вопросов 
трудоустройства граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных без 
изоляции от общества и осужденных к принудительным работам осуществляется в рамках 
заключенного в 2012 году Соглашения. Отметим, что с целью информирования о ситуации 
на областном рынке труда, об услугах, предоставляемых службой занятости населения, о 
возможностях трудоустройства и профессионального обучения, в течение 2019 года орга-
низовано 40 выездов мобильных центров занятости населения в учреждения исполнения 
наказаний, находящиеся на территории Кировской области.  

В целях реализации Закона № 98-ЗО распоряжением Правительства Кировской 
области от 25.05.2012 № 155 утверждена карта социального сопровождения лица, 
освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – Карта). На 
основании данного распоряжения Карта выдается в соответствии с соглашением меж-
ду Правительством Кировской области и Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Кировской области сотрудником учреждения при освобождении ли-
ца и является формой ведения документации субъектами социальной адаптации.  

Должностные лица  субъектов социальной адаптации делают записи в соответ-
ствующих разделах Карты о предоставлении государственных социальных услуг и со-
циальной помощи в соответствии с действующим законодательством. Карта носит для 
лица, освобождаемого из учреждения уголовно-исполнительной системы в Кировскую 
область, рекомендательный характер [2]. 

Анализ эффективности использования Карты показал, что ее применение в ра-
боте с лицами данной категории позволяет: 

 получить общие сведения о гражданине, 
 выявить весь спектр имеющихся проблем по адаптации и социализации,  
 вести учет данной  категории граждан, 
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 обеспечить обмен информацией между участниками процесса реабилитации 
и адаптации осужденных, 

 обеспечить преемственность в работе учреждений – участников процесса ре-
социализации граждан, 

 контролировать проводимую реабилитационную работу. 
Одной из главных проблем, по мнению субъектов социальной адаптации Киров-

ской области, является то, что в исправительных учреждениях не проводится на долж-
ном уровне воспитательная работа, направленная на изменение в сознании осужден-
ных негативных ценностных ориентаций, закрепления у них позитивных привычек к 
труду, общепринятым социальным принципам и нормам морали, здоровому образу 
жизни. Осужденные, привыкшие к четкому распорядку в режимном учреждении, к то-
му, что все бытовые вопросы решает администрация, выходя на свободу, сталкиваются 
со многими трудностями: отсутствие работы, а иногда и жилья, необходимых средств к 
существованию. Это зачастую приводит к совершению повторных преступлений. Толь-
ко согласованная работа всех субъектов социальной адаптации в процессе ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лишения свободы сможет устранить имеющиеся 
проблемы в процессе ресоциализации и предупреждения рецидивной преступности.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка представить портрет среднестатистическо-

го осужденного, получающего образование в местах лишения свободы. Выводы получены на 
основании проведенного анкетирования обучающихся осужденных 12 классов МБОУ СОШ 
№ 70 при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области.  

Авторами статьи проанализирована взаимосвязь социально-демографических факто-
ров (возраст, семейное положение, наличие детей, состояние здоровья, трудовая занятость), 
психологических свойств (инициативность, активность, способность к самоконтролю и само-
анализу, поведение в коллективе, отношение к совершенному преступлению, отношение к 
обучению в школе и учителям), интеллектуальных способностей (наличие высокого, среднего, 
ниже среднего и низкого уровней интеллекта) и получения образования данной группы ре-
спондентов.  

В результате исследования выявлен продуктивный, обладающий достаточным интел-
лектом для освоения образовательной программы тип осужденных, а также наличие негатив-
ных установок, подлежащих нейтрализации в процессе обучения. 

 
Ключевые слова: сознание осужденных, общеобразовательная школа, места лишения 

свободы, обучение совершеннолетних, развитие личности. 
 
Опираясь на традиционную классификацию свойств сознания, была предприня-

та попытка выявить у осужденных, обучающихся в выпускных классах общеобразова-
тельной школы при исправительном учреждении, наличие тех свойств сознания, ко-
торые могли бы, на наш взгляд, составить базовый уровень для формирования в про-
цессе обучения в школе (выпускные классы) нового мировоззрения, способного обес-
печить социальную реабилитацию осужденного, его осознанное правопослушное по-
ведение. 

С. Л. Рубинштейном среди других свойств сознания выделяются: 
– активность, которая связана с деятельностью, с активным взаимодействием и 

с окружающим миром; 
– динамичность – изменяемость сознания и способность к непрерывному раз-

витию, обусловливаемая кратковременными и быстро сменяющимися психическими 
процессами, которые могут закрепляться в состоянии и в новых свойствах личности; 

– индивидуальный характер – сознание каждого человека отличается от созна-
ния других людей. Это связано с рядом факторов: генетическими отличиями, услови-
ями воспитания, жизненным опытом, социальным окружением и пр.; 

– способность к рефлексии – сознание обладает способностью к самонаблюде-
нию и самооценке, а также может представлять себе как его оценивают другие люди; 
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– избирательный характер. Сознание направлено не на весь мир в целом, а 
только на определенные его объекты (чаще всего связанные с какими-то нереализо-
ванными потребностями) [3]. 

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством 
целью осуждения является исправление осужденных. Под исправлением законодатель 
называет такие формы социального поведения, формирование которых возможно  
только при наличии у человека определенных свойств сознания. Формирование  ува-
жения человеческого достоинства, всех форм социального общежития, его ценностей 
и норм, способности реализовывать свои потребности законным путем– все это при-
звано сегодня привить исправительное учреждение, в котором осужденный длитель-
ное время находится. 

К сожалению, статистика рецидивов совершаемых преступлений обнаруживает 
недостаточность средств исправления либо не полную их реализацию. 

Проведенные ранее исследования психологических свойств личности средне-
статистического осужденного, его интеллектуальных способностей позволили вы-
явить тот факт, что данный осужденный продуктивен для получения образования по 
социально-демографическим и интеллектуальным характеристикам [1].  

Нейтрализация отрицательных черт личности осужденного требует от психоло-
гической, социальной и воспитательной служб исправительного учреждения постоян-
ного поиска средств и методов. 

Однако не должны отставать от этого процесса и общеобразовательные школы 
при исправительных учреждениях. На сегодняшний день они в недостаточной мере 
выполняют воспитательные и развивающие функции, забывая о триединой цели об-
разовательного процесса. 

Опираясь на необходимость индивидуализации при организации образователь-
ного процесса, было проведено анкетирование группы осужденных – выпускников 
общеобразовательной школы МБОУ СОШ № 70 при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Том-
ской области, в количестве 54 человек, 52 % из них уже обучаются в школе на протя-
жении 3-х лет, то есть испытали на себе полностью дидактическое воздействие. 

Большинство из них (33 %) осуждены по статье 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), то 
есть привыкли зарабатывать на жизнь легким способом, не желают трудиться, имеют 
срок наказания от 5 до 10 лет(47 %), который мог бы быть достаточным временным 
промежутком для формирования в процессе обучения в школе мировоззрения право-
послушного человека. 

Большинство респондентов (75 %) проявляют раскаяние в совершенном пре-
ступлении, что свидетельствует о наличии у осужденных саморефлексии. Отношение 
к установленному порядку отбывания наказания продемонстрировано как положи-
тельное40 %, однако отрицательное отношение выявлено у 30 % осужденных. 

Следует отметить, что 50 % респондентов не имеют профессии вообще, что яв-
ляется для них безусловной трудностью при ресоциализации. 

Положительная мотивация посещения школы отмечена у 75 % опрошенных: 
40 % ходят в школу, потому что любят узнавать новое, а 35 % хотят быть образован-
ными. Это демонстрирует вероятность присутствия в сознании анкетируемых осуж-
денных таких свойств как динамичность и активность. 

В ходе анкетирования обнаружилось определенное противоречие: учитывая тот 
факт, что 33 % осуждено по причине поиска легкого заработка, 85 % осужденных про-
явили желание трудиться. Данное противоречие можно отнести к проявлению у 
опрашиваемых саморефлексии.  

80 % охотно проводят свободное время, вовлечены в кружковую деятельность, 
связанную с активностью сознания. 
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Осужденные подвергли анализу причины, которые обусловили их интерес к по-
сещению школы: 100 % назвали все причины как позитивные мотивационные эле-
менты (интересен сам предмет, предмет пригодится в дальнейшей жизни, предмет 
помогает оценить свое поведение и свои поступки, учитель вызывает симпатию). 

Однако при таком положительном отношении к обучению обнаружилось отсут-
ствие способности у опрашиваемых проводить взаимосвязь между собственной жиз-
нью и приобретаемым в процессе обучения опытом: в выборе своего места после осво-
бождения, отношениях с близкими, дальнейшей профессиональной занятостью. 90% 
считают, что ни один школьный предмет не помогает в организации собственной 
жизни, не могут вспомнить предмет (урок либо его фрагмент), изучение которого поз-
волило бы пересмотреть свое поведение, отношение к жизни после освобождения, вы-
работать привычный навык правопослушного поведения. Для 5 % осужденных школа 
служит безопасным местом, где их нежелательные контакты будут сведены  
к минимуму. 

С точки зрения прогнозирования роли обучения на совершеннолетнего осуж-
денного интересен тот факт, что 60 % респондентов отрицали роль обучения, а 40 % 
определили, что обучение, безусловно, влияет на имеющиеся знания и жизнь после 
освобождения. 

Результаты анкетирования продемонстрировали наличие у респондентов опре-
деленных свойств сознания. Анкетируемые осужденные обладают способностью к са-
монаблюдению и самооценке, могут оценить себя со стороны, готовы активно взаимо-
действовать с окружающим миром, проявляют желание развиваться при быстро сме-
няющихся жизненных ситуациях, что можно оценить как: 

– активность, которая связана с деятельностью, с активным взаимодействием и 
с окружающим миром; 

– динамичность – изменяемость сознания и способность к непрерывному раз-
витию, обусловливаемая кратковременными и быстро сменяющимися психическими 
процессами, которые могут закрепляться в состоянии и в новых свойствах личности. 

Осужденным было предложено выбрать школьные предметы, которые вызы-
вают у них наибольший интерес, так результат обучения зависит от заинтересованно-
сти обучающихся в определенной предметной области. Было выявлено, что предметы 
гуманитарного цикла выбрали 53 % опрошенных, предметы естественно-научного 
направления – 85 %, следует отметить, что респонденты демонстрировали свое пред-
почтение как из предметов гуманитарного цикла, так и естественно-научного направ-
ления. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, предметный мир является источником внутренних 
побуждений личности, которая отбирает из окружающего мира то, что отвечает ее по-
требностям. От соответствия предметных действий школьника мотивам их выполне-
ния зависит результат познавательного акта в учении [2]. 

Таким образом, анализируя отношение респондентов к обучению в школе, были 
выявлены исключительно положительные мотивы, которые, однако, вступают в про-
тиворечия с объективной образовательной средой современной общеобразователь-
ной школы исправительного учреждения. К тому же данная среда призвана вносить в 
сознание обучающихся непрерывную динамичность для формирования новых свойств 
личности, а не являться «тихой гаванью» для пассивного провождения времени. 
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Проблема перевоспитания преступников и правонарушителей, не достигших со-
вершеннолетия, стояла перед обществом на протяжении всей истории человечества, 
но долгое время этот вопрос решался весьма поверхностно. Как правило, несовершен-
нолетние преступники в существовавших нормативных правовых актах не выделялись 
в отдельную категорию, и налагавшееся им наказание практически не отличалось от 
наказания взрослых преступников [1, с. 156].  

Это в полной мере относится  к истории Российского государства. Лишь с сере-
дины XIX века воспитательная составляющая в отношении несовершеннолетних начи-
нает доминировать над карательной, что приводит к созданию воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних [2, с. 100].  

На протяжении XIX века государство пыталось регламентировать организацию 
и функционирование исправительных приютов путем принятия специализированных 
правовых актов; право решения многих вопросов, связанных с ними, было отдано са-
мим заведениям. Так, в Положении о воспитательно-исправительных заведениях для 
несовершеннолетних 1909 г. было указано, что в каждом заведении должен быть устав, 
который определял бы круг вопросов, отданных на регулирование по усмотрению 
учреждения. К таким вопросам относились: порядок назначения и увольнения служа-
щих, меры дисциплинарного взыскания воспитанников и др. [3, с. 124–128]. В уставах 
учреждений определялись цели деятельности, средства их достижения, категории де-
тей, для которых предназначалось учреждение, порядок их содержания, виды трудо-
вой деятельности, объем учебной программы, система мер поощрения и взыскания, 
порядок управления заведением и т. п. Уставы приютов составлялись на основе уста-
вов благотворительных обществ, которые учреждали исправительные заведения и в 
подчинении которых они находились [4, с. 130–131]. С учетом этого в исправительных 
заведениях применялись самые различные системы воспитания. Наибольшее распро-
странение получили три из них: семейная, казарменная и смешанная.  

Семейная система воспитания применялась в Санкт-Петербургской, Киевской, 
Полтавской колониях, в Харьковском приюте и др. Воспитанников размещали в не-
больших домах. В каждой семье было не более 12–15 человек. Возглавляли семью вос-
питатель и «дядька». Один из воспитанников был их помощником и назывался стар-
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шим братом. Такое распределение производилось с целью восполнения того, чего мно-
гие дети были лишены – настоящей семьи. В роли отца должен был выступать воспи-
татель, который жил, работал, учился вместе с воспитанниками, был частью их суще-
ствования. Члены семьи условно являлись друг другу братьями. Здесь активно исполь-
зовался элемент игры. При создании семей учитывались такие факторы, как образова-
ние, род занятий, степень педагогической запущенности и т. д. Существовали штраф-
ные семьи для тех, кто не проявлял желания подчиняться существующим порядкам и 
допускал различного рода проступки. Заведения с таким типом организации были не-
многочисленны, так как их устройство требовало значительно больших затрат, нежели 
устройство других заведений [5, с. 22]. 

Некоторые заведения организовывали свою работу на основе казарменной си-
стемы содержания. Все питомцы заведения распределялись по внешним признакам 
(возрасту, росту и т. п.) на дивизии, секции, роты и отделения с выборным надзирате-
лем. Особенностью этой системы был воинский режим жизни: маршировки, барабан-
ный бой, трубные сигналы, субординация. К числу заведений, где существовала казар-
менная система, относилась, например, Лисинская колония. Здесь воспитанники носи-
ли знаки отличия в виде нашивок на рукавах. Питомцы ходили строем, исполняли 
строевые песни [6, с. 18–21].  

Однако у системы казарменного строя были как сторонники, считавшие эту си-
стему приучением к порядку и суровой жизни, так и противники, полагавшие, что это 
всего лишь внешнее проявление порядка и не имеет к воспитанию никакого отноше-
ния [6, с. 18–21]. 

Смешанная система – объединение двух типов заведений для несовершеннолет-
них, а именно земледельческой колонии и ремесленного приюта. Дети в таких заведе-
ниях делились по своим познаниям на классы не более 50 учеников, в каждом классе 
был свой учитель, который сопровождал учеников из класса в класс с момента поступ-
ления в приют до его окончания. Во главе заведения смешанного типа находился ди-
ректор [6, с. 18–21].  

Независимо от типа системы воспитания на первом плане стояло религиозно-
нравственное воспитание и школьное обучение, а также приучение к различного рода 
работам. Причем виды работ постоянно менялись с целью недопущения утомляемости 
воспитанников [6, с. 18–21]. Воспитательная работа с несовершеннолетними осужден-
ными в колониях и приютах строилась с учетом их возрастной градации [7, с. 30]. 

Малолетние воспитанники в приютах делились на определенные разряды, в со-
ответствии с которыми осуществлялся воспитательный процесс [8, с. 6, 17]: 

 дети покинутые (нищие и бродяги); 
 дети развращенных родителей; 
 дети порочной натуры и наследственности; 
 дети честных родителей, совершившие преступления по необъяснимым причи-

нам: по легкомыслию, по наущению товарищей и т. п.;  
 дети, отданные родителями на исправление. Причем для помещения такого ре-

бенка в приют не нужно было решение суда, а только лишь письменное согласие, дан-
ное обоими родителями, согласованное с администрацией приюта. 

В некоторых российских приютах предпринимались попытки классифицировать 
воспитанников не только «по характеру», но и «по характеру испорченности». Главным 
тюремным управлением выделялись следующие группы [9, с. 285]: 

 случайные преступники, которые не представляют из себя действительно ис-
порченных; 

 мелкие, привычные воришки; 
 нравственно-испорченные; 
 умственно-отсталые, вялые, слабовольные; 
 ненормальные, «происшедшие от родителей алкоголиков».  
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Основной принцип деления на разряды – поведение и прилежание воспитанни-
ков, каждый из которых, относясь к тому или иному разряду, отличался одеждой, нару-
кавными знаками отличия, бытовым содержанием, поощрениями [9, с. 285]. Каждая 
группа была закреплена за определенным куратором – воспитателем. Так, уставом ки-
евской колонии предусматривалось разделение питомцев на группы численностью не 
более 12 человек во главе с воспитателем, который должен был проживать совместно с 
воспитанниками. Расстановка воспитанников должна была проводиться с особой тща-
тельностью и осторожностью, так как «буйные дети, попадая в свойственное их харак-
теру отделение, теряли всякое самообладание» [8, с. 6, 17].  

Основные  средства воспитания, использовавшиеся в исправительных приютах, 
можно разделить на три основные группы: религиозно-нравственное воспитание; ум-
ственное развитие; профессиональное обучение и трудовое воспитание. В свою оче-
редь, Е. Михеенков отмечает, что в основу деятельности всех исправительных заведе-
ний для несовершеннолетних без исключения закладывались три принципа: любви к 
подопечным со стороны воспитателей, принцип труда и принцип порядка [7, с. 30]. 

Одним из лучших средств нравственного воспитания считался пример. 
На встречи с детьми приглашались известные люди, которые являлись бывшими вы-
пускниками этого заведения, благополучно устроившимися в жизни.  

О качестве воспитательной работы может свидетельствовать и незначительное ко-
личество побегов их этих учреждений, на это обращают внимание практически все иссле-
дователи. В тех редких случаях, если кто-то из воспитанников бежал, то он возвращался об-
ратно и содержался под строгим присмотром около месяца [9, с. 285]. По мнению исследова-
телей, основными причинами небольшого количества побегов были неплохие отношения 
между воспитанниками и персоналом учреждений, а также активное привлечение предста-
вителей общественности к работе с воспитанниками. Следует также отметить, что в воспи-
тательных заведениях отсутствовали специальные службы по обеспечению режима, без-
опасности и изоляции, а также не велась оперативная работа [7, с. 32]. 

Достаточно эффективной формой работы с воспитанниками было оказание им 
помощи после окончания освобождения из заведения. После освобождения из приюта 
или колонии над бывшим воспитанником брало шефство «общества патроната», фак-
тически выполнявшее роль ресоциализации бывших малолетних преступников. В со-
ответствии с решением II съезда представителей воспитательно-исправительных за-
ведений забота об освобождаемых подростках объявлялась не только правом, но и 
обязанностью колонии или приюта. В соответствии с решением V съезда общества па-
троната должны были возникать по частной инициативе, но управление ими осу-
ществлялось с участием самого исправительного заведения. С учетом этих предложе-
ний был издан закон, закрепленный затем в Положении о воспитательно-
исправительных заведениях для несовершеннолетних, предусматривавший покрови-
тельство над воспитанниками в течение 3 лет [9, с. 285]. Эта правовая норма  преду-
сматривала также оказание воспитанникам помощи с трудоустройством. Нередко по-
добная опека продолжалась значительно дольше регламентируемого срока [10, с. 91]. В 
то же время при совершении нового преступления или проступка это покровительство 
могло быть прекращено [7, с. 32].  

Как уже отмечалось выше, во всех воспитательно-исправительных заведениях 
большое внимание уделялось религиозно-нравственному воспитанию. В рассматрива-
емый период оно трактовалось более широко и включало в себя нравственное, непо-
средственно религиозное, художественное и музыкальное развитие. Почти во всех за-
ведениях были церкви, которые воспитанники могли посещать в праздничные и буд-
ние дни. Там, где церквей не было, дети посещали ближайшие местные храмы. Свя-
щенники обучали детей нравственности, заповедям Божиим, молитвам и т. д. 

Упорядочиванию жизни воспитанников способствовали религиозные праздни-
ки, которые сопровождались определенными требованиями: соблюдать пост, вести 
умеренный образ жизни и пр.  
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Умственно развитие осуществлялось путем элементарного образования воспи-
танников. Помимо получения начального образования, занятие учебой вносило разно-
образие в жизнь детей, предупреждало скуку [11, с. 91].  

Основное значение образования виделось в подготовке ребенка к освоению ре-
месла. Занятия в различных учреждениях организовывались по-разному. В некоторых 
были специальные или приходящие учителя, в некоторых основы грамоты преподава-
ли священники. Большое внимание уделялось наглядности и книгам. 

В каждом из исправительных приютов существовала определенная система по-
ощрений и наказаний, которая отражалась в документах, регламентирующих деятель-
ность этих учреждений. Нередким было применение телесных наказаний (Варшавский, 
Вологодский, Рубежовский приюты и др.).  

Более подробно систему наказаний и поощрений рассмотрим на примере Рукавиш-
никовского исправительного приюта, где применялись такие виды наказаний, как выго-
вор наедине или при товарищах, сон без матраса, стояние у стены, маршировка, лишение 
права играть в свободное время, удаление от товарищей, запрещение говорить с товари-
щами, запрещение свиданий с родными, заключение в карцер, ограничение в пище и 
оставление без хлеба и воды [12, с. 5]. 

Что касается наград, то они также определялись уставом заведения. Например, в 
уставе Рукавишниковского приюта назывались следующие виды поощрений: занесение 
имени на похвальную доску, дарение книг учебных и для чтения с оттиском на корешке 
имени награждаемого серебром или золотом, нашивки из тесьмы и галуна двух разрядов, 
определение в разряде старшего воспитанника, определение денежной награды, которая 
заносится на счет воспитанника для хранения до дня выпуска, за хорошее поведение всех 
воспитанников – общие дальние прогулки или доставление каких-либо удовольствий в 
стенах приюта [12, с. 6]. В некоторых заведениях смотритель приюта в случае хорошего 
поведения воспитанника мог сокращать срок наказания на одну треть [9, с. 285]. 

Для тех, кто убывал из приюта, была назначена денежная награда от 25 до 50 
рублей, не считая денег, которые окажутся на счету воспитанника. Выпускающийся 
воспитанник мог быть награжден серебряными часами с цепочкой [9, с. 285]. 

В Правилах для воспитанников Рукавишниковского приюта было определено, 
что вид наказаний и наград зависит от решения директора приюта по соглашению со 
смотрителями и учителями и приставниками, которые сообща составляют совет при-
юта [9, с. 285]. 

Реформирование воспитательно-исправительных заведений в 1909 году внесло 
ряд изменений в систему поощрений. За успехи в учебе и поведении воспитанникам 
исправительных заведений (за исключением подследственных и подсудимых) могли 
предоставляться отпуска на трое суток, а в некоторых случаях и на срок до 7 суток (с 
учетом продолжительности дороги домой и обратно). Как показывал опыт исправи-
тельных приютов и земледельческих колоний, такая практика поощрения воспитан-
ников вполне себя оправдывала и служила хорошим стимулом в воспитательной рабо-
те [10, с. 91].  

Одним из важнейших средств исправления считался труд, «трудовое воспитание 
рассматривалось как подготовка детей к сельскохозяйственному или ремесленному 
труду» [5, с. 66]. Как правило, в ремесленных приютах воспитанников-мальчиков обу-
чали сапожному, башмачному, переплетному, корзиночному, тележному мастерству, 
девочек – шитью, вязанию, штопанью, ведению домашнего хозяйства и т. п. В сельско-
хозяйственных заведениях воспитанников обучали сельскохозяйственным работам 
(полеводство, огородничество, садоводство, цветоводство, скотоводство, пчеловодство 
и др.) и тем ремеслам, без которых невозможно ведение домашнего хозяйства, – сто-
лярным, кузнечным, плотничным и т. д. [5, с. 66–68]. 

Некоторые заведения были смешанными, зимой воспитанники занимались в 
них ремеслом, а летом – различными сельскохозяйственными видами деятельности.  
В отдельных случаях со сменой руководства тех или иных заведений изменялся и их 
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профиль – с ремесленного на сельскохозяйственный и наоборот. В воспитательно-
исправительных учреждениях применялись различные виды стимулирования труда 
воспитанников. Во многих заведениях была введена марочная система оплаты труда, 
которая заключалось в том, что на каждого из воспитанников заводилась карточка, в 
которой делались отметки о поведении воспитанника, трудовой и учебной деятельно-
сти. В случае хорошего поведения и трудовой деятельности в эту карточку выставля-
лась отметка – марка, если поведение и работа были неудовлетворительными, эта от-
метка не выставлялась. Каждые три месяца осуществлялся подсчет марок, в зависимо-
сти от общего количества марок воспитанник переводился в высший либо в низший 
разряд или оставался в этом разряде еще на три месяца. По мнению руководства этих 
заведений, подобная система позитивно влияла на труд и поведение выпускников. В 
некоторых заведениях практиковалась прямая денежная оплата. Заработанные деньги 
могли выдаваться на руки и расходоваться под контролем воспитателя или зачислять-
ся на счет и выдаваться при освобождении из заведения [5, с. 67–68]. 

Следует отметить, что воспитанники достигали определенных успехов в трудо-
вой деятельности и даже принимали участие во Всемирной выставке в Чикаго, на ко-
торую были отправлены некоторые образцы работ воспитанниц (платья, сорочки, пе-
редники, юбочки и др.). Эти работы получили на выставке высокие оценки [7, с. 30]. 

В то же время, по мнению одного из ведущих специалистов в истории пенитен-
циарной политики в отношении несовершеннолетних  Л. И. Беляевой, серьезным недо-
статком деятельности исправительных приютов было неправильное распределение 
рабочего дня. В некоторых заведениях показатели рабочего дня доходили до 18 часов 
(во Владимирской колонии), почти во всех остальных – не ниже 11,5 часов [13, с. 101]. 

Воспитанники должны были выполнять работы по самообслуживанию – шить и 
ремонтировать одежду и обувь, заготавливать топливо и продукты, убирать помеще-
ния, участвовать в приготовлении пищи и т. д. [5, с. 68]. 

Деятельность исправительных заведений регламентировалась распорядком дня, в 
соответствии с которым регламентировался весь день, при этом практически не преду-
сматривалось наличие свободного времени у воспитанников.  

Как правило, в большинстве заведений было два распорядка – зимний и летний. 
Соблюдение распорядка дня было обязательным как для воспитанников, так и для слу-
жащих. В частности, воспитанникам запрещалось играть в азартные игры, курить, упо-
треблять спиртные напитки. В то же время предписывалось изучать занятия ремеслом, 
принимать участие в работах по хозяйству, добросовестно осваивать ремесло и т. д. Одна 
из важнейших составляющих исправительных заведений – круглосуточный контроль за 
воспитанниками [5, с. 71–72].  

Профессиональное обучение и труд считались наиболее эффективными сред-
ствами, которые могли помочь подростку избавиться от дурных наклонностей, обеспе-
чить необходимую профессиональную подготовку для самостоятельной жизни. Про-
фессиональной подготовкой воспитанников занимались мастера.  

В ремесленных приютах воспитанники обучались ремесленным работам: баш-
мачному, переплетному мастерству и т. п. В заведениях сельскохозяйственного профи-
ля дети занимались теми ремеслами, без которых невозможно ведение сельского хо-
зяйства: полеводство, огородничество, скотоводство, пчеловодство и т.п. [5, с. 58–67]. 

Жизнь воспитанников в каждом исправительном приюте и земледельческой ко-
лонии регламентировалась правилами внутреннего распорядка, которые были утвер-
ждены для каждого заведения.  

Подробнее рассмотрим правила внутреннего распорядка Киевской земледель-
ческой колонии. 

В соответствии с этими Правилами главной целью пребывания воспитанника в 
колонии была подготовка к честной жизни, дающая возможность стать хорошим и 
честным гражданином, слугой государя и отечества, правдивым, скромным, послуш-
ным и беспрекословно повинующимся начальству [14, с. 3].  
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Кроме того,  в Правилах говорилось о том, что все воспитанники должны строго 
соблюдать уважение к старшим и твердо соблюдать их требования. Только при таких 
условиях дети могут проявить себя с положительной стороны, отвыкнуть от дурного и 
бесполезного, приучив себя к самостоятельной жизни. В соответствии с Правилами 
воспитанники были обязаны строго соблюдать установленный в колонии распорядок 
дня [14, с. 3].  

В рамках воспитания трудом, который был одним из средств воспитательного 
воздействия, ежедневно назначались дежурные воспитанники. Они должны были ме-
сти и мыть полы во всех помещениях, стирать пыль с подоконников, окон, мебели и 
пр.; содержать в чистоте умывальники, топить печи, открывать и закрывать ежедневно 
форточки, приготавливать и убирать столы для еды, прислуживать во время еды, мыть 
посуду и вообще выполнять все возложенные на них поручения [14, с. 4].  

В Правилах также отмечалось, что каждый воспитанник без напоминания обязан 
содержать себя и свою одежду в чистоте и опрятности, умываться после работы в ма-
стерских и сельскохозяйственных работ. Кроме того, он должен застилать свою постель 
сразу после того, как проснулся; одежду перед сном аккуратно вешать в шкаф [14, с. 4]. 

Воспитаннику надлежало быть всегда вежливым: к старшим обращаться на Вы, 
при входе в помещение директора, учителя, воспитателя и посетителя – встать, поздо-
роваться без шума и провожать вошедшего глазами; обращаться к директору, воспита-
телям, мастерам, дядькам и другим лицам старше себя, называя их по имени и отче-
ству. При обращении директора, священника, воспитателя или посетителя к воспитан-
нику он должен встать и сесть только после разрешения. При разговоре воспитанник 
должен держать себя прилично, то есть не «ломаться», руками не махать, головы не от-
ворачивать от говорящего. В Правилах также устанавливалось то, как воспитанник ко-
лонии должен отвечать в некоторых разговорах: на приветствие – «здравия желаю», на 
благодарность – «рад стараться», на объявление милости – «покорнейше благодарю», 
на прощание остающемуся начальнику – «счастливо оставаться», на прощание убыва-
ющему начальнику – «счастливого пути», утвердительный – «точно так», отрицатель-
ный – «никак нет» и, наконец, утвердительный и исполнительный – «слушаю». Причем 
во всех указанных ответах в каждом случае прибавляется титул начальника или зва-
ние. При встрече с директором, священником, воспитателем, посетителем и другими 
лицами старше себя воспитанники должны снимать фуражки, делая при этом привет-
ствии поклон [14, с. 5].  

Воспитаннику полагалось быть внимательным и прилежным, не рвать и не пор-
тить книги и материалы, не пачкать и не рвать одежду, не ломать инструменты и не 
разговаривать между собой во время работы и учебы. Кроме того, запрещалось шуметь 
и разговаривать во время еды.  

Правила внутреннего распорядка регламентировали даже такие вопросы, как 
правила нахождения воспитанника в кровати. Например, в них говорилось о том, что, 
находясь в постели, воспитанник был должен не закрываться с головой одеялом и 
держать руки поверх него [14, с. 7]. 

Воспитанникам Киевской колонии запрещалось производить в мастерских какие-
либо работы, кроме тех, которые были назначены мастером, перемещаться из одной ма-
стерской в другую и выходить из помещения мастерской или класса без разрешения ма-
стера, учителя или дядьки. Строго запрещалось выносить из класса книги, из мастерской – 
инструменты, материалы, из столовой – еду и посуду. Запрещено было курить, драться и 
обижать других [14, с. 7]. 

В свободное от занятий время воспитаннику полагалось находиться в строго от-
веденном месте и запрещалось бросать куда-либо камни, палки, лазить по крышам, за-
борам, деревьям. В личное время воспитанникам запрещалось ходить по спальне и ло-
житься на кровати без разрешения воспитателя, ложиться на скамейки, садиться на 
окна. По улице предписывалось шагать строем, не шуметь, не толкаться, с посторонни-
ми не разговаривать [14, с. 7]. 
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Все воспитанники обязаны были ходить в церковь, при молитве стоять скромно 
и не оглядываться по сторонам, не прислоняться к стене во время богослужения. Вос-
питанникам было запрещено брать подарки без разрешения воспитателя, а также ме-
няться вещами без разрешения [14, с. 8].  

Встречи с родными и знакомыми разрешались по воскресеньям и праздникам с 
позволения директора [14, с. 8].  

Приведенные выше Правила показывают, что руководство колоний любым спо-
собом, максимально полно пыталось регламентировать жизнедеятельность своих вос-
питанников, что часто вызывало недовольство со стороны детей.  

В то же время серьезными недостатками в работе этих учреждений, по мнению 
Ю. А. Кашубы, были низкий уровень организации, слабость управленческих звеньев, 
медлительность в решении проблем и вопросов, слабость материальной базы, и, как 
следствие этого, низкий уровень внешней культуры, примитивизм в деятельности и ее 
бесплодность [13, с. 105]. 
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Подготовка квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы 
в вузах ФСИН России невозможна без организации обучающей деятельности, обеспе-
чивающей усвоение запланированного содержания обучения. Организация обучения 
иностранным языкам исследуется лингвистической дидактикой. Это часть методики 
как науки  о содержании и методах обучения иностранным языкам, а также о воспита-
нии обучаемых средствами этого образовательного курса.   

Методы и приемы обучения иностранным языкам.  
Для организации обучающей деятельности курсантов важна ключевая катего-

рия дидактики – метод обучения. 
Под методом обучения мы понимаем – путь достижения конечной цели (резуль-

тата) обучающей деятельности с помощью определенной дидактической парадигмы, 
подходов, принципов, приемов и стратегий обучающей деятельности, а также средств 
педагогических измерений результатов образовательного курса [1]. 

Все известные дидактике методы обучения условно делятся на две большие 
группы: «формирующие» и «развивающие». К формирующим методам относятся: де-
монстрация образа, объяснение правил и тренирующие упражнения. К развивающим 
методам обучения можно отнести предъявление проблемы, применение эвристик и 
новые знания.  

Отметим, что применение творческих развивающих методов невозможно без 
формирующих методов, обеспечивающих усвоение прочных знаний, развитых умений 
и навыков, практических компетенций курсантов. 

Методы обучения получают свое конкретное воплощение в приемах обучения 
или «обучающих техниках» (teachingtechniques) –типовых способах решения обучаю-
щей задачи [3].  

Приемы обучения в целом можно разделить на три большие группы: предъявля-
ющие (input), тренирующие (drilling) и вовлекающие (involving).  

Предъявляющие приемы включают в себя объяснение без опоры и с опорой на 
наглядность, демонстрацию статического и динамического материала (предметов, ил-
люстраций, видеофрагментов), эксперимент в аудитории, наблюдения курсантов, са-
мостоятельное чтение, обращение к информационным ресурсам в сети интернет и др.  

                                                           
26© Максимова И.Р., 2020 
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Тренирующие приемы используются для того, чтобы закрепить первичные знания 
в памяти обучаемых. Решению этой задачи способствуют такие дидактические техники, 
как имитация и повторение, упражнение и перенос знаний в новые ситуации, выполне-
ние однотипных продуктивных заданий, решение задач с элементами творчества и т.п. 

Вовлекающие приемы позволяют активизировать процесс учения в следующих 
формах: драматизации, дискуссии, проекта и т. п. Вовлекающие приемы организуются 
преимущественно в малых учебных группах, однако приемы проектной деятельности 
могут быть также индивидуальными, межгрупповыми и даже международными.  

Приемы обучения, как обобщенные способы реализации дидактических техноло-
гий, организуются для курсантов в форме учебных заданий – конкретных инструкций 
на занятии или в самостоятельной работе. Учебные задания могут быть репродуктив-
ными, полутворческими и творческими. 

Репродуктивные задания для обучаемых обычно сводятся к тому, чтобы запомнить 
и воспроизвести заранее подготовленную для них текстовую, табличную, графическую 
или фактическую информацию. Типичная формулировка репродуктивных заданий на 
занятии по иностранному языку может быть следующая: «Прочтите текст, поймите со-
держание, запомните факты и перескажите информацию/ответьте на вопросы».  

Полутворческие задания предполагают, что курсанты применяют ранее усвоен-
ный материал в новом контексте, в сочетании с элементами новых знаний, с добавле-
нием собственного интеллектуального продукта. Например,  задание типа: «Позна-
комьтесь с взглядами ученых на проблему и найдите в этих мнениях три противоречи-
вые идеи».  

Творческие задания требуют от курсантов не только ранее усвоенных знаний и 
приобретенного опыта, но также догадки, воображения и «эвристики» (озарения). 

Лингводидактическая классификация методов обучения основана на том, какие 
теории обучения языку, принципы обучения и обучающие приемы доступны методи-
стам в конкретный период развития дидактики и смежных наук.  

На каждом из этапов развития лингводидактики разрабатывались характерные 
для своего времени методы обучения английскому языку. Развитие методов обучения 
английскому языку можно представить в таблице: 

 
Методы обучения английскому языку 

Фразеологический подход 
(до 18-го века) 

Грамматико-переводный ме-
тод (конец 18-го, начало  

19-го в.в.) 

Прямой метод  
(начало 20-го века) 

Ситуационный метод 
(30-е годы 20-го века 

Аудиолингвальный метод 
(50-е годы 20-го века) 

Обучение когнитивному ко-
ду (70-е годы 20-го века) 

Естественный подход (конец 
70-х 20-го века) 

Коммуникативное обучение 
(60-е – 80-е годы 20-го века) 

Обучение на основе содер-
жания (80-е годы 20-го века) 

Обучение языку и культуре 
(90-е годы 20-го века) 

Обучение с помощью техно-
логий (конец 20-го – начало 

21 в.в.) 

Обучение глобальному ан-
глийскому  языку (начало 

21-го века) 
Обучение, направленное на 
языковое тестирование - ex-

am-driventeaching (совре-
менный этап и перспектива)  

 

Технологический подход с 
использованием интернет-
технологий (современный 

этап и перспектива) 

Социолингвистический под-
ход к изучению «английских 
языков» в глобальном меж-
культурном пространстве 
(современный этап и пер-

спектива) 

 
Анализ представленных методов обучения дает наглядное представление о том, 

как различные методические школы, именуемые «методами», «подходами», «путями» 
пытались реализовать идею преподавания английского языка наиболее эффективны-
ми, с их точки зрения, способами.  
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«Фразеологический подход» использовался еще во времена крестовых походов. 
Имеются документы, подтверждающие, что в 16 веке для обучения английскому языку 
во Франции также использовался «фразеологический подход». Грамматико-
переводный метод заключался в том, чтобы обучать иностранному языку на основе 
понимания языкового строя и сопоставления его с родным языком с помощью перево-
да. Его сменил прямой метод, который вновь «вернулся» к технике запоминания ино-
язычного материала в форме готовых разговорных выражений и необходимых для 
общения слов. Ситуационное обучение английскому языку сохранило практику запо-
минания полезных для общения слов и выражений, но предполагало, что языковой ма-
териал организуется в «ситуации». Аудиолингвальный метод обучения языкам не 
только не отказался от решения задачи запоминания языкового материала, но и по-
ставил во главу угла многократное повторение речевых образцов с помощью звуко-
воспроизводящей техники. Именно тогда появились первые лингафонные кабинеты 
(«языковые лаборатории»), которые действуют в вузах ФСИН России и сегодня. Обуче-
ние «когнитивному коду» (cognitivecodelearning) нарушило ставшее традиционным за-
поминание языкового материала и повысило значимость осознанного усвоения обуча-
емыми языковых структур в речевых ситуациях. Естественный подход к преподаванию 
английского языка основывался на научных данных, доступных психолингвистической 
науке. Этот подход проводил четкую границу между «обучением языку» в искусствен-
ных условиях и «усвоением языка» в естественных условиях. Внимание уделялось со-
зданию условий для непроизвольного запоминания обучаемыми языкового материала 
в ходе естественного общения на уроке. 

Коммуникативное обучение, развиваемое не одно десятилетие, было построено на 
идее «обучать общению на иностранном языке через общение на иностранном языке».  

Обучение на основе содержания (context-basedteaching) было обусловлено стрем-
лением выйти за пределы структурно-ориентированной программы обучения языку. В 
этот период активно разрабатывались «учебные темы», которые в силу методических 
традиций, предлагались обучаемым для произвольного запоминания и воспроизведе-
ния в форме текстов. Другой тенденцией в этот период было обучение языку через 
«проблемы» и обсуждение их содержания[4]. 

Лингво-культурный подход к преподаванию английского языка был ответом на 
жизненную необходимость готовить обучаемых к межкультурному диалогу. Изучение 
культур усилило информационную насыщенность образовательных курсов по англий-
скому языку, что предполагало построение обучения «на культурном контексте» (con-
text-basedteaching)[2]. 

Обучение, направленное на языковое тестирование, испытывает на себе «эффект 
обратного влияния» (wash-backeffect), в соответствии с которым задания, выполняе-
мые на занятиях, дублируют задания тестовых форматов.  

Технологический подход к обучению иностранным языкам и культурам развива-
ется под влиянием и с использованием возможностей технологической революции 
эпохи информатизации.  

Социолингвистический подход к обучению иностранному (английскому) языку и 
культурам учитывает разнообразие вариантов «живого английского языка» в совре-
менном мире и новую языковую реальность.     

Анализ показывает, что в каждом методе, независимо от его названия, выделяют-
ся следующие компоненты:  

- теоретический подход к обучению языку,  
- принципы обучения языку,  
- приемы обучения языку.  

Рассмотрим методы, подходы, принципы и приемы обучения иностранному язы-
ку. Переводческий метод подразумевает использование языковых клише на все случаи. 
Основной прием – работа с разговорником. Грамматико-переводной метод основан на 
сопоставительном языкознании, то есть на понимании языковых знаков. На занятиях с 
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курсантами используется перевод и сопоставление. Всем известный прямой метод под-
разумевает хранение в памяти «полезного» языка. Курсанты запоминают языковые 
клише. Ситуационный метод направлен на формирование различных навыков. В основе 
него лежит работа с речевыми образцами. Аудиолингвальный метод, основанный на 
принципе многократных повторений, предполагает выполнение курсантами лингафон-
ных упражнений (работу в лингафонном кабинете). Принцип доступности материала 
лежит в основе естественного подхода. Курсанты под руководством преподавателя чи-
тают и слушают тексты на английском языке. Коммуникативное обучение основано на 
теории коммуникации. На занятии используется принцип речевого взаимодействия. 
Курсанты охотно принимают участие в ролевых играх и дискуссиях. Метод обучения на 
основе содержания подразумевает изучение курсантами тем речевого  общения. В осно-
ве данного метода лежит принцип коммуникации содержания. Обучение языку и куль-
туре курсантов вузов ФСИН России имеет в своей основе принцип эксплицитного обуче-
ния культуре. На занятии преподаватель использует такие приемы как ознакомление, 
анализ, сравнение. Метод обучения с технологиями основан на теории и практике ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Среди основных приемов, исполь-
зуемых на занятии, можно выделить поиск, проекты, презентации. Принцип «обратного 
влияния» языковых тестов лежит в основе прагматизма в образовании. Метод ориента-
ции обучения на тест предполагает использование на занятиях по иностранному языку 
заданий в формате языковых тестов. И, конечно же, во всех вузах ФСИН России исполь-
зуется коммуникативно-ориентированное обучение языку, основанное на принципах 
формирования коммуникативной компетенции курсантов, речевом взаимодействии, ис-
пользовании аутентичного материала. На занятиях с курсантами используются речевые 
ситуации, обсуждение проблем, смысловое чтение, творческое письмо и т. д. Все языко-
вые упражнения отличает речевая направленность.  

Проведенный анализ показывает, что каждый метод обучения обладает характер-
ными для него подходами (теорией), принципами (основополагающими положениями) и 
приемами (типовыми способами решения задач обучения).  Говоря об особенностях обу-
чения иностранным языкам курсантов вузов ФСИН России, необходимо отметить, что 
курсанты склонны критически оценивать языковой материал, его полезность в коммуни-
кативных ситуациях. Полученные знания они оценивают как «интересные» или «скуч-
ные», «полезные» или «ненужные». Обучение иностранному языку в вузах ФСИН России 
интегрируется с овладением будущей профессией. На занятиях часто используется пере-
вод, аннотирование аутентичных иноязычных текстов. Курсанты готовят презентации, 
проводят исследования и представляют результаты в докладах на иностранном языке. 
Кроме  того, курсанты пробуют себя в написании статей на иностранном языке на профес-
сионально важные темы для конференций, семинаров и круглых столов.  

Все вышеизложенное позволяет предположить, что при обучении иностранным 
языкам и культурам курсантов вузов ФСИН России важна личностная значимость и 
практичность. Курс иностранного языка призван сформировать у курсантов практико-
ориентированные компетенции, необходимые для дальнейшего применения получен-
ных знаний в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Перед учреждениями и органами УИС стоит задача по успешной ресоциа-

лизации осужденных, где немаловажное значение имеет трудовая деятельность. Процесс при-
влечения осужденных к труду предусмотрен на законодательном уровне, но мотивация и сти-
мулирование их трудовой деятельности в процессе отбывания наказания очень сложный и 
неоднозначный процесс. Рассмотрение структуры мотивации трудовой деятельности осуж-
денных, а также построение моделей формирования трудовой мотивации у осужденных будет 
способствовать повышению эффективности ресоциализационного воздействия на них. 
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исполнительная система, средства исправления, психологическое сопровождение. 

 
Усиление роли человеческого фактора в профессиональной деятельности 

заставляет обратить пристальное внимание на психические регуляторы, ведущим из 
которых является мотивация. Хорошие рабочие условия, социальные связи на работе, 
контакт с руководителем, возможности продвижения влияют на повышение 
мотивации. Высокая мотивация, в свою очередь, влияет на удовлетворенность трудом. 
В местах лишения свободы труд имеет особое значение, поскольку он выступает одним 
из средств исправления осужденных, в связи с чем трудовая мотивация выступает 
регулятивным механизмом просоциальных изменений личности. 

Профессиональная мотивация как дефиниция научных исследований 
рассматривалась в рамках психологии труда, психологии менеджмента и общей теории 
менеджмента (Э. Мэйо, Ф. У. Тэйлор, и др.). К настоящему времени разработаны как 
содержательные (Дж. Альдерфер, А. Маслоу и др.) так и процессуальные теории 
мотивации (Дж. Адамс, К. Левин и др.).  

В условиях реформирования перед учреждениями и органами УИС стоит задача 
не только исправления и изоляции осужденных, но и последующей их ресоциализации. 
Немаловажное значение в ресоциализации осужденных имеет их трудовая занятость и 
мотивирование к труду. Вот почему изучение потребностей осужденных, степени их 
удовлетворения, эффективности применяемой системы стимулирования труда в 
условиях социальной изоляции необходимо для повышения трудовой мотивации. 

Мотивация к труду является одной из непреходящих актуальных проблем, 
поскольку труд давно признан ведущим видом деятельности взрослого человека. В 
местах лишения свободы осужденные работают вынужденно. Учитывая тот факт, что 
труд в исправительных учреждениях является основным средством пенитенциарного 
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воздействия, актуализируется значимость изучения особенностей структуры трудовой 
мотивации данной категории лиц. 

Принуждение в числе детерминантов экономического действия рассматривает 
В. В. Радаев. В свою очередь Я. Эйдельман выделяет принудительную мотивацию, 
которая не столько ориентирует субъект на приобретение новых благ, сколько 
вызывает потери уже имеющихся, подчеркивая, что к мотивам такого типа относятся 
«страх» и «обязанность» [1].  

Идея сопоставления содержится в размышлении А. С. Панкратова, 
противопоставляющего вынужденный труд, или «труд-по-принуждению», когда 
человек трудится для того, чтобы потреблять продукты труда, «труду-по-
потребности», когда он, наоборот, потребляет продукты труда, чтобы трудиться [3]. 

Рассматривая особенности мотивационной сферы в условиях принудительного 
труда, представляется интересным подход в изучении мотивации трудовой 
деятельности К. Замфир. Автор исходит из представлений о трех составляющих 
мотивации: внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней 
отрицательной мотивации [2]. Под внутренней мотивацией понимается то, что 
порождается в сознании человека самой трудовой деятельностью. Внешняя мотивация 
содержит те мотивы, которые находятся за пределами самого работника и труда как 
такового. Внешняя положительная мотивация в условиях колонии может быть 
представлена в виде досрочного освобождения, хорошего отношения сотрудников. 
Примером внешней отрицательной мотивации могут послужить нормативные наказа-
ния, предусмотренные законодательством, осуждение. Важно отметить, что К. Замфир 
опиралась на схему, предложенную Д. Аткинсоном, соотношения «стремление  
к успеху – избегание неудач». 

В условиях социальной изоляции человека можно заставить работать, но нельзя 
заставить его «хотеть» работать. Принуждение, как особая форма стимулирования к 
труду обладает определенными характеристиками: использование определенных 
санкций (наказание); лишение ряда прав и свобод в том числе и в трудовой сфере и т. д. 

Неоднократное использование внешней мотивации снижает истинные мотивы, 
и на первый план выходят корыстно-утилитарные. Особенно разрушительна для 
личности роль внешней негативной мотивации, которая развивает конформизм, 
пассивность и безответственность, что явно не способствует успешному процессу 
ресоциализации. При этом внутренняя мотивация более устойчива при отсутствии 
видимых наград, положительно влияет на когнитивную гибкость, способствует более 
успешному обучению, вызывает эмоции интереса, выступает источником развития 
личности [1]. 

Основной целью психологических служб пенитенциарных учреждений является 
успешная ресоциализация осужденных. Термин «ресоциализация» понимается как 
вторичное усвоение социальных норм, осуществляемое с помощью изменения 
установок индивида, норм и жизненных целей. В настоящее время монографическому 
исследованию специфики трудовой мотивации осужденных посвящено исследование 
Варелджян Каринэ Робертовны, в котором приняло участие 280 респондентов [1]. 

При использовании методики К. Замфир «Структура мотивации трудовой 
деятельности» Варелджян К. Р. было выявлено следующее соотношение компонентов 
трудовой мотивации осужденных: внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) > 
внешняя положительная мотивация (ВПМ) > внутренняя мотивация (ВМ). Полученные 
результаты объяснимы при их детерминации через принудительный характер труда в 
исправительном учреждении. Принуждение блокирует внутреннюю мотивацию, 
являющуюся неиссякаемым источником трудовых достижений (см. рис. 1). 
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Рисунок. 1. Обобщенная структура мотивации трудовой деятельности 
осужденных 

 
Исследование Варелджян К. Р. показывает, что в трудовой деятельности 

осужденные в большей мере нацелены на избегание негативных стимулов, наказаний, 
порицаний и на получение видимых «наград» и поощрений. Наименьшую значимость 
для осужденных имеют стимулы, порождаемые в сознании самой деятельностью. 
Вполне возможно, что многие осужденные не в полной мере осознают значимость и 
возможность самореализации в трудовой деятельности. 

Структура мотивации трудовой деятельности различна у осужденных с 
различным уровнем образования (см. рис. 2).  

 
Рисунок. 2. Структура мотивации трудовой деятельности осужденных с 

различным уровнем образования 
 

Как видно из рисунка 2, с повышением уровня образования увеличивается 
значение внутренней мотивации для личности и снижаются показатели внешней 
отрицательной мотивации. Такое отличие в структуре мотивации трудовой 
деятельности осужденных может быть объяснено тем, что личность с более высоким 
уровнем образования изначально испытывала более высокую потребность в 
самореализации через трудовую деятельность, связанную с внутренними 
параметрами. К ним относят: потребность в уважении, признании другими, обретении 
и сохранении социального статуса; потребность в общении, дружеских и приятельских 
отношениях; потребность в познании, изучении нового, самопознании; потребность в 
самовыражении, проявлении себя; потребность в сопричастности к общему делу; 
потребность в удовлетворенности собой, нравственными аспектами собственной 
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жизнедеятельности; потребность в самореализации, удовлетворенности своим жиз-
ненным путем; потребность в достижении результатов и преодолении препятствий.  

Преобладание внешней положительной мотивации в структуре мотивации 

трудовой деятельности у осужденных со средним специальным образованием может 

быть обусловлено тем, что условия колонии чаще предоставляют возможность 

реализации профессиональных навыков, получаемых в средних специальных 

образовательных учреждениях. То есть данной категории осужденных легче проявить 

свои профессиональные навыки в общей трудовой деятельности колонии и, 

соответственно, получить некое внешнее поощрение (как со стороны сотрудников, так 

и коллектива). 

В рамках исследования Варелджян К. Р. также была выявлена следующая 

иерархия значимых показателей трудовой жизни у осужденных в перспективе 

освобождения: оплата труда; социальные блага; социальные гарантии; трудовой 

коллектив; рабочее место; руководство организацией; служебная карьера[1].  

Существует разрыв между значимыми показателями трудовой жизни у 

осужденных в параметре «оплата труда» и всеми остальными. Так, основной целью 

осужденных по выходу из колонии является материальный достаток. Вместе с тем, у 

категории лиц с высшим образованием, осужденных на срок не более 5 лет, иерархия 

показателей трудовой жизни в перспективе освобождения выглядит иначе: они имеют 

более высокий уровень и менее разрознены.  

В частности, потребность в карьере существенно возрастает, что 

свидетельствует о планомерности и большей адекватности восприятия развития 

трудовой деятельности и самореализации в этой деятельности. Этому способствует 

уже полученное высшее образование и небольшой срок лишения свободы, что 

позволяет строить планы, более соответствующие реальности. 

Таким образом, мотивация является запускным механизмом деятельности, в том 

числе и трудовой. Несмотря на все разнообразие подходов к исследованию трудовой 

мотивации наиболее распространенными выступают содержательный и 

процессуальные подходы. Специфика трудовой мотивации осужденных заключается в 

том, что труд носит принудительный, вынужденный характер, но тем не менее имеет 

огромное значение в исправлении и дальнейшей ресоциализации осужденных.  

Также необходимо учитывать неоднозначность и сложность отношений между 

системами внутренней и внешней мотивации. Под влиянием внешних мотивов 

внутренние мотивы могут как усиливаться, так и разрушаться. В свою очередь, 

реализация внутренних мотивов может способствовать формированию новых, более 

сложных внешних мотивов. В результате соотнесения мотивов с целями человека 

формируется личностный смысл деятельности, который и характеризует общее 

отношение человека к деятельности. 

Одним из детерминантов, подтверждающих неэффективность использования 

формулы «внешняя отрицательная мотивация > внешняя положительная мотивация > 

внутренняя мотивация» в процессе ресоциализации осужденных, является увеличение 

доли повторного попадания осужденных в места лишения свободы.  

Этот факт раскрывает еще одну проблему в работе с мотивационной сферой 

осужденных – развитие мотивации во временной перспективе, особенно в перспективе 

будущего. Именно это подчеркивает актуальность и необходимость создания модели 

сопровождения трудовой мотивации у осужденных, представленной в таблице. 
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Таблица 1 
Модель сопровождения трудовой мотивации у осужденных 

№ 
п/п 

Направления 
психологического 

сопровождения 
Формы и методы работы 

1.  Психодиагностическое Анкетирование, СМД (К. Замфир) 
Методика изучения мотивации профессиональной карьеры 
«Якоря карьеры» (Э. Шейн), Мотивация стремления к успеху 
(Т. Эллерс), Мотивация «Труд – деньги» (О.Ф.  Потемкина), 
Мотивация успеха и боязнь неудачи (А.А. Реан), Методика 
изучения потребности в достижениях (Ю.М. Орлов), Структура 
мотивации достижения (М. Кубышкина), Структура 
мотивации трудовой деятельности (К. Замфир), Тест 
мотивиции достижения (М.Ш. Магомед-Эминов) 

2.  Консультативное Индивидуальное консультирование, беседа 
3.  Просветительское Лекционное занятие, просмотр обучающих видеоматериалов 
4.  Психокоррекционное Тренинги, арт-терапия и др. 

 
Таким образом, в рамках формирования оптимальной трудовой мотивации 

осужденных для эффективного осуществления профессиональной деятельности в 
местах лишения свободы необходима реализация следующих направлений 
психологического сопровождения: 

1) психодиагностическое обследование с использованием адаптированного 
психологического инструментария, направленного на выявление преобладающей 
трудовой мотивации и ее структуры; 

2) консультирование осужденных, имеющих сложности в адаптации к условиям 
профессиональной деятельности; 

3) просветительская работа с персоналом учреждения, направленная на 
обучение эффективным формам и методам повышения трудовой мотивации 
осужденных; 

4) психокоррекционные мероприятия, направленные на формирование 
трудовой мотивации, повышающей эффективность профессиональной деятельности в 
условиях лишения свободы, при этом приносящей ущерб психологическому здоровью 
личности и дальнейшим просоциальным изменениям.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам профессиональной социализации 
граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему. 

 
Ключевые слова: профессиональная социализация, чрезвычайные обстоятельства, 

чрезвычайная ситуация, уголовно-исполнительная система, профессиональная  деятельность. 
 
Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе (далее – 

УИС) имеет свои особенности, часто сопряжена с большими физическими и психологи-
ческими нагрузками. Поэтому гражданам, впервые принимаемым на службу в УИС, 
необходимо быть готовыми к различным условиям профессиональной социализации, в 
том числе к условиям чрезвычайных обстоятельств (далее – ЧО).   

В научной и специальной литературе нет четкого определения ЧО, однако путем 
обобщения информации,  ЧО  можно рассматривать как чрезвычайную ситуацию (да-
лее – ЧС) на определенной территории, сложившуюся в результате одного или не-
скольких источников  (стихийного бедствия, техногенной катастрофы, негативных со-
циальных явлений и др.), которая характеризуется причинением вреда или угрозой 
причинения вреда здоровью граждан, нанесением ущерба материальным объектам, 
нарушению различных сфер деятельности.  

Учреждения и органы УИС расположены и осуществляют свою деятельность на 
всей территории Российской Федерации, в различных географических, климатических, 
экологических и социальных условиях, которые нередко становятся причиной ЧС раз-
личного характера, таких как:  

1. Природные ЧС: геофизические явления (землетрясение, оползни, и т. д.); ме-
теорологические явления (жара, мороз, ураган и т д.); гидрологические явления 
(наводнения, паводки); природные пожары.  

2. Техногенные ЧС: аварии на атомных электростанциях, сопровождающиеся ра-
диоактивным заражением; аварии на химически опасных объектах с выбросом  в 
окружающую среду сильнодействующих ядовитых веществ; авиационные и железно-
дорожные катастрофы, повлекшие за собой значительное количество человеческих 
жертв и разрушение материальных объектов; аварии на водных коммуникациях с за-
грязнением ядовитыми веществами прибрежных территорий и с угрозой жизни и здо-
ровью людей и другие.  

3. Социальные ЧС: войны, локальные и региональные конфликты, забастовки и т. д. 
В сфере деятельности УИС противодействие социальным ЧС и их предупрежде-

ние приобретает особое значение.  Для этого   предусмотрена  система мер, направлен-
ных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде ли-
шения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных 
в местах их размещения  и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 
                                                           
28© МуравьевВ. Н., 2020 
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действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала. Дан-
ная правоохранительная  деятельность регламентирована Уголовным Кодексом РФ, 
Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными документами. 

Однако, несмотря на жесткие требования и контроль со стороны администрации 
учреждений УИС, осужденные склонны совершать противоправные действия, которые 
сопровождаются: 

 массовыми беспорядками;  
 групповыми неповиновениями;  
 хулиганскими действиями с участием больших групп; 
 побегами подозреваемых и осужденных;  
 отказами от работы и приема пищи;  
 нападениями на представителей администрации и других лиц; 
 незаконным,  насильственным удержанием людей и др. 

Эти обстоятельства характеризуются как чрезвычайные и предполагают приня-
тие специальных мер в короткие сроки. В такой ситуации от  профессионализма со-
трудников УИС  зависит многое, в том числе здоровье и жизнь людей. Таким образом, 
готовность должностных лиц выполнять  поставленные задачи в экстремальных усло-
виях является одним из критериев, определяющих уровень их профессиональной со-
циализации.  

Опираясь на мнение Л. Я. Аверьянова, можно утверждать, что профессиональная 
социализация граждан, впервые принятых на службу в УИС, должна начинаться с пер-
воначальной ориентации в различных сферах деятельности, формирования професси-
ональных намерений, изучения  базовых основ выбранной профессии, а также включе-
ния индивида в систему служебных и социальных отношений. Такая форма имеет чаще 
всего адаптивный характер взаимодействия человека с профессиональной средой. 

Для того, чтобы ускорить профессиональную адаптацию сотрудника УИС необ-
ходимо в условиях образовательной среды создать условия для получения профессио-
нальных компетенций, которые будут включать несколько видов подготовки к дея-
тельности в условиях ЧО. 

Правовая подготовка. Ее главной задачей является систематизация и совершен-
ствование правовых знаний, умений и навыков, выработка устойчивого правового по-
ведения в условиях ЧО. Их реализация осуществляется путем вовлечения слушателей в 
программу формирования профессиональных правовых компетенций, сочетающую в 
себе общую теоретическую подготовку, получение основ правоприменительной и опе-
ративно-служебной деятельности в целях формирования способности анализировать 
правоотношения, юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоя-
тельства, принимать решения и совершать юридические действия. Такой подход  поз-
воляет  эффективно выполнять стоящие перед УИС задачи, оставаясь в рамках право-
вого поля. Основными формами занятий являются лекции, семинары, деловые игры.  

Психологическая подготовка. Имеет такое же большое значение для  профессио-
нального совершенствования, как и правовая, физическая, огневая и другие виды. 
Необходимо учитывать, что даже при хорошей  профессиональной подготовке, сотруд-
ник УИС не может эффективно выполнять должностные обязанности при низком раз-
витии важных психологические качеств – нравственной, эмоциональной, волевой 
устойчивости, готовности к действию, способности мобилизоваться. Анализ процесса 
подготовки сотрудников УИС к деятельности при ЧО показывает, что наиболее эффек-
тивными мерами профилактики и преодоления состояния стресса являются: 

 проведение специального профессионального отбора с учетом индивидуаль-
ных свойств нервной системы; 

 выявление проблемных вопросов и трудностей в профессиональном развитии 
сотрудников; 
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 оказание помощи в преодолении трудностей путем индивидуального кон-
сультирования; 

 формирование мотивационных, эмоционально-волевых и когнитивных ка-
честв, а также способности к саморегуляции; 

 использование специальных приемов, снижающих степень напряженности. К 
основным формам психологической подготовки следует отнести практические заня-
тия, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, и т. д. 

Физическая подготовка. Проводится в целях формирования и совершенствова-
ния физических качеств сотрудников (сила, выносливость, ловкость, быстрота  и др.), а 
также умений и владений боевыми приемами борьбы. В системе подготовки должны 
использоваться различные методики, позволяющие с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся (уровень базовой подготовки, антропометрические данные, воз-
раст и др.) довести физическую подготовленность до уровня, необходимого для само-
стоятельного несения службы. Поставленные задачи решаются при помощи проведе-
ния практических занятий, тренировок и соревнований. 

Огневая подготовка. Является одним из основных и сложных видов специальной 
подготовки сотрудников УИС.  Она включает в себя приобретение большого объема 
теоретических знаний и практических навыков. На этапе профессионального обучения 
сотруднику необходимо изучить требования безопасного обращения с оружием и бое-
припасами, порядок ношения, использования и применения оружия, в том числе при 
возникновении ЧО, технические характеристики и материальную часть, а также при-
обрести умения в разборке,  сборке, уходу и обслуживанию.  

Процесс обучения навыкам практической стрельбы состоит из нескольких этапов: 
 изучение основных элементов стрельбы (положения для стрельбы, техника 

прицеливания, техника производства выстрела и др.); 
 изучение правил безопасного заряжания, разряжания оружия; 
 изучение порядка действия на огневом рубеже; 
 тренировка выстрела на стрелковом тренажере; 
 тренировка выстрела из боевого оружия. 
Для того, чтобы сотрудник умело и грамотно владел огнестрельным оружием в 

экстремальных ситуациях при возникновении ЧО, необходимо  в подготовку включать 
специальные стрелковые упражнения, которые будут выполняться в ограниченное 
время, в ограниченном пространстве, а также в состоянии физического и психологиче-
ского напряжения.  

 Тактико-специальная подготовка. Является неотъемлемой частью подготовки 
сотрудников на этапе профессионального обучения. Такая подготовка имеет прямую 
зависимость от других видов подготовки, осуществляется в комплексе с ними и теряет 
свою эффективность, если уровень отдельной подготовки не соответствует предъяв-
ляемым требованиям  (например, недостаточная психологическая подготовка  
сотрудника). 

Тактико-специальная подготовка включает в себя занятия, направленные на 
приобретение теоретических знаний, необходимых для решения служебных задач, это: 

 изучение служебной документации, регламентирующей деятельность учре-
ждений и органов при возникновении ЧО; 

 изучение алгоритма действий в экстремальных ситуациях при возникнове-
нии ЧО (совершении побега, вооруженное нападение, массовые беспорядки и т. д.); 

 изучение технических характеристик специальных средств, порядка их без-
опасного использования и применения; 

 изучение правил и порядка оказания первой доврачебной помощи постра-
давшим в результате ЧО (остановка кровотечений, искусственная вентиляция легких и 
непрямой массаж сердца, помощь при травмах и переломах и т. д.). 
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Практические занятия (тренировки, учения) позволяют приобрести и закрепить 
индивидуальные, а также групповые умения и навыки действий при ЧО с использова-
нием физической силы, специальных средств и оружия.  

Таким образом, рассматривая вопросы подготовки граждан, впервые принятых 
на службу в УИС, можно наблюдать взаимосвязь с уровнем их профессиональной соци-
ализации, умением и способностью самостоятельно осуществлять служебную деятель-
ность, выполнять задачи в сложных ситуациях при возникновении ЧО. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса внимания осужденных без изо-

ляции от общества имеющих психические и поведенческие расстройства вследствие употреб-
ления психоактивных веществ с использованием методики «Таблицы Шульте».Сравнительный 
анализ результатов исследования представлен двумя группами осужденных (40 респонден-
тов): группа 1 – лица, имеющие психические и поведенческие расстройства в результате упо-
требления алкоголя; группа 2 – лица, имеющие психические и поведенческие расстройства в 
результате употребления наркотических веществ, психостимуляторов. 

Результаты обработаны с помощью методов математической статистики.  
В ходе проведенного исследования выявлено: осужденные без изоляции от общества, 

имеющие психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, об-
ладают низким уровнем объема внимания, низкой эффективностью работы, истощаемостью. 
Показатели, соответствующие нормативным значениям: распределение внимания, психиче-
ская устойчивость, врабатываемость. 

Осужденные, имеющие психические и поведенческие расстройства в результате упо-
требления наркотических веществ, психостимуляторов, обладают: достаточным объемом вни-
мания, концентрацией внимания, равномерным распределением, психической устойчивостью 
и врабатываемостью. Истощаемость психической деятельности не выявлена. 

Результаты проведенного исследования могут использоваться пенитенциарными пси-
хологами в практической деятельности. 

 
Ключевые слова: осужденные без изоляции, внимание, психоактивные вещества, «Таб-

лицы Шульте». 
 
Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоак-

тивных веществ являются социально значимыми заболеваниями, которые оказывают 
деструктивное воздействие на систему взаимодействия личности осужденного в це-
лом с окружающим его миром. Потребность в употреблении наркотиков и алкоголя 
сопровождается постепенным уходом личности от системы социально значимых свя-
зей, ценностей и отношений, нередко становится фактором для совершения повтор-
ных преступлений. 

Увеличивается количество осужденных без изоляции от общества за преступле-
ния, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Такие 
лица с трудом выполняют обязанности, возложенные на них приговором суда, допус-
кают нарушения установленного порядка отбывания наказания в силу имеющихся 
личностных особенностей. Это связано с тем, что данная категория осужденных нахо-
дится в привычной для них социальной среде, и не имея личностных ресурсов для от-
каза от употребления алкоголя и наркотиков, совершает новые преступления, ведет 
асоциальный образ жизни, в том числе привлекает к преступной деятельности и упо-
треблению наркотиков и алкоголя других граждан. 

Практика показывает, что нарушения обязанностей осужденными в период от-
бывания наказания связаны с процессом внимания и организацией своей деятельно-
сти, поэтому исследование механизмов внимания трудно переоценить. Знание психо-

                                                           
29© Оглезнева А. В., 2020 
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логических механизмов психического процесса внимания является необходимым усло-
вием для создания последовательной системы формирования произвольного внима-
ния у осужденных.  

В проведенных ранее работах (Оглезнева А. В., Фомичев И. Н., Викдорова Е. А., 
Войцехович Н. В.) по изучению психических процессов подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных представлены исследования лишь по отдельным психическим аспектам. 

Изучение патопсихологических особенностей внимания у осужденных без изо-
ляции от общества, имеющих психические и поведенческие расстройства в результате 
употребления психоактивных веществ, не проводились, поэтому актуальными являют-
ся разные направления в исследовании по данной тематике [1, 2, 3]. 

Таким образом, с целью организации и проведения профилактических, пси-
хокоррекционных мероприятий с осужденными, без изоляции от общества, имеется 
необходимость изучения особенностей внимания подучетных лиц, имеющих психиче-
ские и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, наркотиче-
ских веществ, психостимуляторов.  

Исследуемая тема носит актуальный характер в практической деятельности пе-
нитенциарных психологов.  

Объект исследования: осужденные без изоляции от общества,  имеющие психи-
ческие и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных ве-
ществ. 

Предмет исследования: патопсихологические особенности внимания осужден-
ных без изоляции от общества, имеющих психические и поведенческие расстройства в 
результате употребления алкоголя, наркотических веществ, психостимуляторов.  

Цель исследования: заключается в изучении специфики патопсихологических 
различий процесса внимания осужденных без изоляции от общества, имеющих психи-
ческие и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, и осужден-
ных без изоляции от общества, имеющих психические и поведенческие расстройства в 
результате употребления наркотических веществ, психостимуляторов. 

Материал и методы исследования: практическая часть исследования проводи-
лась на базе ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области.  

В исследовании приняли участие 40 осужденных, без изоляции от общества, от 
19 до 39 лет, 31 мужчина и 9 женщин, имеющие психические и поведенческие рас-
стройства в результате употребления алкоголя, в количестве 20 человек, а так же 20 
осужденных, без изоляции от общества, имеющие психические и поведенческие рас-
стройства в результате употребления наркотических веществ, психостимуляторов. 

Группа 1– 20 человек, средний возраст 32 года (минимальный – 19 лет, макси-
мальный – 35 лет), осужденные, без изоляции от общества, за преступления по ч. 1, 2 
ст. 161 Уголовного кодекса Российской федерации (далее – УК РФ) «Грабеж», то есть 
открытое хищение чужого имущества – 5; ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное 
хищение чужого имущества – 12, ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности 
жилища» – 3.  

Уровень образования: 6 – средне-специальное, 3 – среднее образование, 11 – не-
полное среднее образование. Все осужденные злоупотребляли либо продолжают зло-
употреблять алкоголем.  

Психиатрический диагноз: 18 – «Синдром зависимости от алкоголя 2 стадии», 1 – 
«Синдром зависимости от алкоголя 2 стадии, периодическая форма употребления», 1 – 
«Употребление алкоголя с пагубными последствиями». 

Группа 2– 20 человек, средний возраст 37 лет (минимальный – 21 год, макси-
мальный – 39 лет), осужденные, без изоляции от общества, отбывающие наказания за 
преступления по ч.1,2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
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наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества» – 19; ст. 158 УК РФ «Кража», то 
есть тайное хищение имущества – 1.  

Уровень образования: 9 – средне-специальное, 2 – среднее, 9 – неполное среднее.  
Осужденные употребляли наркотические вещества или психостимуляторы. 
Психиатрический диагноз: 10 – «Синдром зависимости от наркотических ве-

ществ», 3 – «Синдром зависимости от употребления синтетических психостимуляторов 
средней стадии», 1 – «Употребление психостимуляторов с вредными последствиями», 6 
– «Синдром зависимости от каннабиоидов». Для исследования психического процесса 
внимания использовалась методика «Таблицы Шульте». Методика направлена на па-
топсихологическую оценку нарушения внимания. С помощью методики оценивались 
показатели: объем внимания, концентрация внимания, распределение внимания, ис-
тощаемость психической деятельности, эффективность работы, психическая устойчи-
вость, степень врабатываемости. 

 

Результаты исследования по методике «Таблицы Шульте 
Для оценки нарушений процесса внимания и вычисления эффективности рабо-

ты (по времени, затраченному на выполнение) оценивалось время выполнения по 
каждой предложенной испытуемому таблице. Показатели распределились следующим 
образом и представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 
Результаты времени выполнения методики «Таблицы Шульте» 

№ таблицы Время выполнения   
Группа 1, в секундах 

Время выполнения 
 Группа 2, в секундах 

1 954 936 
2 933 925 
3 953 894 
4 1024 873 
5 1101 867 
∑ 4965 4495 
 

Таким образом, респондентам Группы 1 для полного выполнения методики 
необходимо затратить на 471 секунду большее количество времени. По показателю 
«Объем внимания» результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты показателя «Объем внимания» по методике «Таблицы Шульте» 

Объем внимания Группа 1 Группа 2 
Низкий 5 2 
Ниже среднего 9 10 
Средний 6 4 
Выше среднего 0 4 
Высокий 0 0 

 

Показатель объема внимания в Группе 1, Группе 2 – у большинства испытуемых  
ниже среднего. Результаты показателя «Концентрация внимания» по методике «Таб-
лицы Шульте» представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов показателя «концентрации внимания» 

в Группе 1, Группе 2 по методике «Таблицы Шульте» 
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В Группе 1 показатель «Концентрация внимания» достаточен и соответствует 
норме у 14 человек (70 %), в Группе 2 – у 15 человек (75 %). Показатель – «Распределе-
ние внимания» по методике «Таблицы Шульте» наглядно представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов распределения внимания  

в Группе 1, Группе 2 по методике «Таблицы Шульте» 
 

Показатель «Распределение внимания» находится в нормативном диапазоне и 
является равномерным: в Группе 1 – у 16 испытуемых (80 %), в Группе 2 – у 12 испыту-
емых (60 %). Наглядно полученные результаты показателя «Истощаемость внимания» 
по методике «Таблицы Шульте» представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов истощаемости внимания в Группе 1, 

Группе 2 по методике «Таблицы Шульте» 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: в Группе 1 у 11 респонден-
тов (55 %) отсутствует истощаемость психической деятельности, у 9 (45 %) присут-
ствуют признаки истощаемости психической деятельности. В Группе 2 только у 3 ре-
спондентов (15 %) присутствует наличие истощаемости психической деятельности, у 
17 (85 %) – не выявлены. 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием компь-
ютерной программы Statsoft 7.0, с использованием U-критерий Манна-Уитни, для оцен-
ки статистической достоверности различий между группами, коэффициент Манна – 
Уитни Uэмп – 199, Uкр – p<0,01 (191), p<0,05 (221). Различия в Группе 1 и Группе 2 по по-
казателю «Истощаемость внимания» статистически значимы, таким образом, суще-
ствуют различия в Группе 1 и Группе 2. 

Результаты исследования показателя «Эффективность работы» по методике 
«Таблицы Шульте» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ результатов «Эффективность работы»  

по методике «Таблицы Шульте» 
Эффективность работы Группа 1 Группа 2 

Низкая 14 11 
Средняя 6 5 
Высокая 0 4 

Следует отметить, что в Группе 1 и Группе 2 показатель «Эффективность рабо-
ты» находится на низком уровне.  
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Показатели «Психическая устойчивость» и «Степень врабатываемости» в Группе 
1 и Группе 2 представлены в таблицах 4,5. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ результатов психической устойчивости 

по методике «Таблицы Шульте» 
Показатель психической 

устойчивости 
Группа 1 

 
Группа 2 

 
Низкий 3 4 
Соответствует норме 17 16 

 
Таблица 5 

Сравнительный анализ результатов степени врабатываемости 
по методике «Таблицы Шульте» 

Степень врабатываемости Группа 1 Группа 2 

Низкая 1 4 
Соответствует норме 19 16 

 
Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Сравнительный анализ результатов врабатываемости и психической устой-

чивости Группы 1, Группы 2 по методике «Таблицы Шульте» 
 

Показатели «Психическая устойчивость» и «Степень врабатываемости» по мето-
дике «Таблицы Шульте» у большинства респондентов в Группе 1 и Группе 2 соответ-
ствуют нормативным значениям. 

Таким образом, по методике «Таблицы Шульте» осужденные Группы 1  облада-
ют: ниже среднего показателем объема внимания, им характерна низкая степень эф-
фективности работы. 45% (9) респондентов характеризуются наличием процесса ис-
тощаемости внимания, равномерным распределением внимания, показатель психиче-
ской устойчивости и степень врабатываемости соответствуют норме. 

Осужденные, имеющие психические и поведенческие расстройства в результате упо-
требления наркотических веществ, психостимуляторов, обладают: достаточным объемом 
внимания, концентрацией внимания, равномерным распределением, психической устойчи-
востью и врабатываемостью. Истощаемость психической деятельности – не выявлена. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 
1. Показатель объема внимания у осужденных без изоляции от общества, име-

ющих психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, 
и у осужденных без изоляции от общества, имеющих психические и поведенческие рас-
стройства в результате употребления наркотических веществ, психостимуляторов – 
ниже среднего. 
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2. Показатель «Концентрация внимания» у осужденных без изоляции от обще-
ства, имеющих психические и поведенческие расстройства в результате употребления 
алкоголя, и у осужденных без изоляции от общества, имеющих психические и поведен-
ческие расстройства в результате употребления наркотических веществ, психостиму-
ляторов, соответствует норме. 

3.  Показатель «Распределение внимания» у осужденных без изоляции от обще-
ства, имеющих психические и поведенческие расстройства в результате употребления 
алкоголя и у осужденных без изоляции от общества, имеющих психические и поведен-
ческие расстройства в результате употребления наркотических веществ, психостиму-
ляторов, соответствует норме и является равномерным.  

4. Показатель «Истощаемость психической деятельности» у осужденных без 
изоляции от общества, имеющих психические и поведенческие расстройства в резуль-
тате употребления алкоголя, выражен; у осужденных, имеющих психические и пове-
денческие расстройства в результате употребления наркотических веществ, психости-
муляторов, – отсутствует.  

5. Показатель «Эффективность работы»» у осужденных без изоляции от обще-
ства, имеющих психические и поведенческие отклонения в результате употребления 
алкоголя и у осужденных без изоляции от общества, имеющих психические и поведен-
ческие расстройства в результате употребления наркотических веществ, психостиму-
ляторов,– низкий.  

6. Показатели «Психическая устойчивость» и «Степень врабатываемости» в обе-
их группах осужденных соответствуют нормативным значениям. 

Результаты исследования практически значимы и могут быть использованы пени-
тенциарными психологами при разработке психокоррекционных упражнений, программ.  

В качестве направления будущих исследований по данной теме необходимо 
расширение области исследования с целью констатации полученных результатов. 
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Одной из важных проблем, стоявших перед руководством воспитательно-

исправительных заведений для несовершеннолетних преступников и правонарушите-
лей в XIX веке, был подбор личного состава учреждений. 

Следует подчеркнуть, что эта проблема не утрачивала своей актуальности в раз-
личные исторические периоды развития отечественной уголовно-исполнительной  
системы.  

Сегодня совершенствование кадрового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы также является важным условием повышения уровня эффективности органи-
зации исполнения уголовных наказаний.  

На необходимость обеспечения уголовно-исполнительной системы профессио-
нальными сотрудниками, которые соответствовали бы высоким требованиям, указы-
вал еще Петр I. Его фразу, ставшую знаменитой, приводят практически все исследова-
тели российской пенитенциарной системы.  

На необходимости специальной подготовки сотрудников исправительных учре-
ждений акцентировалось внимание в 1872 году на Международном тюремном кон-
грессе в Лондоне и на конгрессе американских пенологов в Цинцинати. По мнению 
участников конгрессов, тюремная деятельность – «это обязанность серьезная, требу-
ющая солидной подготовки, полной преданности, спокойного и справедливого сужде-
ния, большой стойкости при достижении цели, настойчивости в действиях, обширного 
опыта, действительной симпатии и много нравственной силы в минуту испытания»  
[1, с. 14].  

Учитывая столь обширный перечень достоинств, которыми должны были обла-
дать служащие тюрем, по мнению участников конгресса, необходимо было организо-
вать для них специальное воспитание в виде создания образцовых школ для тюремно-
го персонала  [1, с. 14]. Именно путем организации подобной системы подготовки тю-
ремного персонала, которая должны была начинаться в молодом возрасте, сотрудники 
могли быть подготовлены к исполнению своих обязанностей и проходить службу в ка-
честве надзирателей, старших надзирателей и начальников небольших тюрем.  

При приобретении опыта работы и хороших показателей в службе (наиболее яр-
ким показателем качества служебной деятельности в конце XIX века считалось незна-
чительное количество случаев рецидива среди преступников, содержавшихся в подчи-
ненной им тюрьме) они могли переводиться для руководства более крупными испра-
вительными учреждениями [1, с. 14].  

                                                           
3030© ПушилинР. В., 2020  
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В 1878 году на заседании II Международного тюремного конгресса в Стокгольме 
требования к необходимости подготовки сотрудников тюрем ужесточились. Так, 
«надзиратели тюремные, прежде окончательного их назначения, должны получать 
теоретическое и практическое обучение» [1, с. 34]. В то же время участники конгресса 
акцентировали внимание на том, что важным условием подбора хороших кандидатов 
на службу в тюремные учреждения  выступает жалование, «которое привлекло бы на 
эту службу и удерживало бы в ней способных людей, а также некоторые другие меры 
для обеспечения прочности служебного положения надзирателей» [1, с. 34].  

В ходе IV Международного тюремного конгресса в Санкт-Петербурге в 1890 году 
ведущие деятели отечественной и зарубежной пенитенциарии уже разграничивают 
высшие и низшие тюремные должностные лица.  

Подготовка кандидатов в высшие должностные лица должна была осуществ-
ляться путем изучения курса истории и теории тюрьмоведения, а также в практиче-
ском изучении всех подробностей тюремной службы под руководством начальников 
образцовых тюрем. После этого кандидаты включались в списки и представлялись 
властям, которые, в свою очередь, назначали на должности [1, с. 58]. Что же касается 
низших должностей тюремного персонала, то подготовка лиц на эти должности долж-
на была осуществляться в практической тюремной службе или в школе тюремных 
стражников [3, с. 58]. 

В то же время участники этого конгресса отметили, что «необходимо предостав-
лять служащим содержание и выгоды, соответствующие важности и трудности пред-
стоящей им деятельности, в пользу общества; излишняя в сем отношении бережли-
вость могла бы оказаться вредною во всех отношениях» [1, с. 58].  

В связи с тем, что вопрос кадрового обеспечения дореволюционной уголовно-
исполнительной системы всесторонне изучен исследователями, такими как М. Г. Дет-
ков, П. П. Пирогов и другими [2, с. 105], остановимся на проблеме подбора кадров для 
воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних в дореволюцион-
ный период. 

Одним из первых нормативных документов, освещающих кадровое обеспечение 
воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних, стал Закон от 
5 декабря 1866 г. «Об исправительных приютах и колониях для несовершеннолетних».  

Затем последовал ряд других законов, в которых рассматривались лишь некото-
рые вопросы, связанные с регламентацией отдельных аспектов указанной проблемы, 
либо эти законы вносили изменения и поправки в уже существующие акты. Оконча-
тельно нормативно-правовая база сформировалась с принятием Положения о воспита-
тельно-исправительных заведениях для несовершеннолетних от 19 апреля 1909 г. 

Что касается личного состава исправительно-воспитательных учреждений для 
малолетних, то в соответствии с указанным Положением эти заведения возглавлялись 
директорами или начальницами, которые отвечали за порядок и «правильный ход де-
ла» в заведении, а также решали все вопросы, связанные с деятельностью заведения  
[3, с. 264]. Единственное требование, которое предъявлялось к руководителям испра-
вительно-воспитательных заведений (директорам и начальницам), – это наличие атте-
статов на право преподавания или об окончании высшего или среднего учебного заве-
дения. Однако ни Закон от 5 декабря 1866 г., ни Положение о воспитательно-
исправительных заведениях для несовершеннолетних не регламентировали мини-
мальный штат служащих в исправительных приютах соответственно численности ма-
лолетних, а также образовательный ценз для персонала этих учреждений и не огово-
рили никаких служебных прав и преимуществ. Этот пробел в законодательстве пред-
полагалось ликвидировать в уставах отдельных исправительных заведений, на что од-
нозначно указывалось в этих документах [3, с. 267]. При этом далеко не во все уставы 
были включены соответствующие разделы. В тех же заведениях, чьи уставы содержали 
соответствующие разделы, информация была крайне неполной. 
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Остановимся на некоторых, наиболее известных воспитательно-
исправительных заведениях.  

В соответствии с Уставом Нижегородской исправительной земледельческой ко-
лонии от 24 ноября 1877 г. управление колонией возлагалось на директора, который 
должен был заботиться о правильном воспитании питомцев, руководить другими ли-
цами, служащими в колонии, а также заведовать всеми денежными суммами колонии, 
заниматься всеми хозяйственными операциями и предоставлять соответствующую 
отчетность. Кроме того, в земледельческой колонии, согласно Уставу, состояли свя-
щенник, воспитатель и другие лица, необходимые для обучения воспитанников грамо-
те, сельскому хозяйству и ремеслам, а также врач. Священник и врач назначались и 
увольнялись Комитетом общества Нижегородской исправительной земледельческой 
колонии для малолетних преступников, мастера – председателем Комитета по пред-
ставлению директора колонии, а все остальные служащие – директором колонии.  

Воспитанники в колонии разделяются на семьи, каждая из которых находится 
под присмотром особого воспитателя, живущего вместе с детьми. Воспитатель изби-
рался из женатых людей, и на него (как и на его жену) возлагались заботы о поддержа-
нии опрятности и чистоты воспитанников. Обязанности воспитателя могли быть вве-
рены учителю, мастеру или лицу, которому будет поручено ведение земледельческого 
хозяйства в колонии [4, с. 3–4; 7, с. 16–17]. 

Должности, аналогичные воспитателям, были введены и в других заведениях.  
Так, штаты Московского Рукавишниковского исправительного приюта преду-

сматривали должности «дядек», которые преимущественно набирались из числа от-
ставных унтер-офицеров. Командовал ими отставной фельдфебель [6, с. 10].  

В обязанности одного из дядек входил надзор за порядком в спальном помеще-
нии мальчиков, остальные должны были поочередно находиться при воспитанниках, 
«предупреждая и прекращая всякий беспорядок и не допуская никаких непозволи-
тельных шалостей» [6, с. 10].  

Кроме того, штаты приюта предусматривали привлечение на работы наемных 
мастеровых и учителей, которые должны были проживать вне заведения [6, с. 10].  

Деятельность каждого из должностных лиц, работавших в приюте, регламенти-
ровалась разработанными правилами и инструкциями. Так, советом Рукавишников-
ского приюта были разработаны инструкции смотрителю, мастерам и подмастерьям 
приюта, правила воспитанникам и инструкции воспитателям [7, с. 334]. 

Необходимо подчеркнуть, что привлечение для работы в исправительных заве-
дениях для несовершеннолетних отставных унтер-офицеров на должности дядек было 
достаточно распространенным явлением. Об этом может свидетельствовать тот факт, 
что в Санкт-Петербургской земледельческой колонии и ремесленном приюте была со-
здана специальная Инструкция дядькам.  

В соответствии с Инструкцией основными задачами дядьки были наблюдение за 
порядком, а также соблюдение правил и распоряжений директора в заведении. Дядьки 
должны были выполнять с воспитанниками все домашние работы по уборке и хозяй-
ству и руководить ими на работах, а в мастерских должны были следить за тем, чтобы 
воспитанники занимались только исполнением работ, порученных им мастерами. 
Дядьки спали в помещениях мальчиков и наблюдали за выполнением распорядка дня, 
а также следили за бельем, одеждой и обувью воспитанников, не допуская, чтобы они 
были в оборванной одежде «и вообще заботились о поддержании опрятности и чисто-
ты самих мальчиков и чаще осматривали их в этом отношении» [8, с. 3]. Один из назна-
ченных директором дядек должен был заниматься с воспитанниками общей и военной 
гимнастикой.  

За плохое исполнение своих обязанностей, небрежность, неисполнение отдан-
ных приказаний дядьки могли подвергаться со стороны директора замечанию, выго-
вору, штрафу или увольнению со службы  [8, с. 1–4]. 

Следует отметить, что уставы и иные нормативные правовые документы, даже 
если содержали требования к сотрудникам заведений, практически обходили своим 
вниманием учебно-воспитательный персонал, и о его существовании, как правило, 
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только упоминалось. Это в конечном счете привело к постоянной смене служебного 
персонала в исправительных заведениях, разнообразию состава служащих и неравно-
мерности штатов, что негативно сказывалось на качестве воспитательной работы. 

Эти и многие другие проблемы, связанные с деятельностью исправительно-
воспитательных заведений для несовершеннолетних, пытались решать.  

С этой целью неоднократно созывались съезды представителей исправитель-
ных заведений в России. Всего до 1900 г. прошло четыре съезда, но только на первых 
двух из них рассматривались вопросы, связанные с комплектованием личным составом 
исправительных заведений. Однако в ходе их работы эти проблемы так и не были ре-
шены, лишь констатировалось, что процесс перевоспитания «не будет приносить 
надлежащего плода, если не будет человека, глубоко преданного этому делу, который 
мог бы стать во главе приюта» [9, с. 26–30].  

Такие личности, как неоднократно отмечалось на съездах представителей ис-
правительных заведений, – единичные явления. Представители исправительных заве-
дений в России придерживались мнения о том, что для перевоспитания малолетних 
преступников необходимо влияние образованного, глубоко преданного делу воспита-
теля, но для привлечения на работу в воспитательно-исправительные заведения таких 
людей пока ничего не сделано. 

Крайне разнообразной была и организация работы по обучению воспитанников. 
Так, в Московском приюте имелось четыре наставника, специально занимавшихся пре-
подаванием различных предметов. В то же время в Петербургской колонии преподава-
ние было возложено на одного из воспитателей и на одного из их помощников, кото-
рые практически не имеют возможности заниматься подготовкой к лекциям и заняти-
ям [6, с. 10].  

В области организации воспитательной работы некоторыми юристами и обще-
ственными деятелями высказывались предложения относительно внесения измене-
ний в этот вопрос. Они предлагали устранить из исправительных заведений труд 
надзирателей и дядек (эти должности первоначально вводились по причине сравни-
тельной дешевизны их труда), которые крайне предвзято относятся к питомцам, рас-
сматривая их, как правило, в качестве арестантов, и заменить их лицами из числа учеб-
но-воспитательного персонала. Количество воспитателей должно было соответство-
вать количеству групп воспитанников  и ни в коем случае не быть меньше, чем количе-
ство групп [10, с. 87–90].  

Что касается обеспеченности воспитательно-исправительных заведений служащи-
ми, то никаких единых правовых документов и норм, регламентировавших этот вопрос, не 
существовало. Этот вопрос рассматривался на четвертом съезде. В итоге было принято  
решение, что  число служащих должно определяться фактической потребностью каждого 
заведения. Однако в каждой мастерской должно быть не менее одного мастера-учителя на 
каждые 25 воспитанников, а количество служащих по воспитанию и надзору в целом не 
менее одного на 10 воспитанников [10, с. 87–90]. 

Неоднократно в ходе работы съездов поднимался вопрос об организации систе-
мы подготовки воспитателей для исправительных заведений. Однако некоторые 
участники съездов подвергли критике эти предложения, считая, что для работы в ис-
правительных заведениях никаких особых познаний не требуется и наилучшим воспи-
тателем является просто хороший семьянин [19, с. 26–30]. 

Так, например, по мнению Н. Тальберга, не настолько важны система воспитания 
или еще какие-то иные качества,  как «личность воспитателя, сила его воли, дарования, 
знания человека со всеми его слабостями и недостатками, высшая духовная способ-
ность понимать движения души человеческой, читать в тайниках ее, подмечать слабые 
стороны в ребенке и уметь действовать на них» [11, с. 39]. В то же время он отмечает, 
что личный опыт и дарования того или иного воспитателя должны опираться на изу-
чение внутреннего душевного мира ребенка, его наклонностей и привычек и знания 
особенностей характера детей и подростков, что является «первым и главным услови-
ем воспитательного влияния» [11, с. 40]. 
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Следует отметить, что первые попытки организации профессиональной подготов-
ки персонала исправительных заведений были предприняты попечителем Московского 
Рукавишниковского приюта К. В. Рукавишниковым, который с 1884 г. учредил в приюте 
две должности «кандидатов воспитателей», которые на протяжении шести месяцев про-
ходили обучение необходимым наукам. Лица, прошедшие эту школу, использовались для 
замещения свободных должностей в своем или в других приютах [10, с. 87–90]. 

Таким образом, можно констатировать, что кадровое обеспечение воспитатель-
но-исправительных заведений для несовершеннолетних в дореволюционной России 
было слабо регламентировано как со стороны государственной власти, так и со сторо-
ны попечительских и благотворительных обществ, в ведении которых фактически 
находились указанные заведения. Этому вопросу практически не уделялось внимания 
в нормативных документах воспитательно-исправительных заведений. В результате 
воспитание несовершеннолетних преступников и правонарушителей полностью зави-
село от совести и педагогического таланта тех людей, которые возглавляли эту дея-
тельность или занимались подобной работой.  
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