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Александр Валентинович Аверин1, Алина Александровна Кислина2
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К вопросу о понятии ноу-хау

Ключевые слова: секрет про-
изводства, ноу-хау, конфи-
денциальность, информация, 
коммерческая тайна, произ-
водственная тайна.

Аннотация. Современные компании инвестируют значительные средства в 
разработки новых технологий, продуктов, услуг, поэтому надежная охрана но-
у-хау становится важным фактором их успеха на рынке. Ноу-хау рассматрива-
ется в качестве иных (нетрадиционных) объектов интеллектуальной собствен-
ности. В юридическом сообществе длительное время продолжаются дискуссии 
о том, какое место должен занимать институт секретов производства (ноу-хау) 
в правовой системе, какой отраслью права регулироваться. Такие противоре-
чия негативно сказываются на практике применения соответствующих норм. 
Авторы указывают на  слабую исследованность института в теории права. Ак-
цент сделан на понятие секрета-производства (ноу-хау). Приведены подходы к 
понятию. Сделан вывод, что легальное определение требует уточнения, равно 
как и весь институт ноу-хау совершенствования правовой охраны.

Для цитирования: Аверин А. В., Кислина А. А. К вопросу о понятии ноу-хау // Вестник Владимирского государ-
ственного университета. Серия: Юридические науки. 2023. № 3(37). С. 6–9.

ACTUAL ISSUES INDUSTRIAL LEGAL SCIENCE 
AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Original article

Aleksandr V. Averin1, Alina Al. Kislina2

1,2 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia
1 Vladimir Branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vladimir, Russia

1 gpp_vlgu@mail.ru
2 alinakislina@mail.ru

On the question of the concept of know-how

Key words: production secret, 
know-how, confidentiality, infor-
mation, trade secret, industrial 
secret.

Abstract. Modern companies invest significant funds in the development of new 
technologies, products, and services, so reliable protection of know-how becomes 
an important factor in their success in the market. Know-how is considered as oth-
er (non-traditional) objects of intellectual property. In the legal community, discus-
sions have been ongoing for a long time about what place the institution of trade se-
crets (know-how) should occupy in the legal system, and what branch of law should 
be regulated. Such contradictions have a negative impact on the practice of apply-
ing the relevant norms. The authors point to poor research of the institution in legal 
theory. The emphasis is on the concept of production secret (know-how). Approach-
es to the concept are given. It is concluded that the legal definition requires clarifica-
tion, as does the entire institution of know-how to improve legal protection.

For citation: Averin, A. A. and Kislina, A. A. (2023), “On the question of the concept of know-how”, Bulletin of Vladimir 
state university named after Alexander and Nikolay Stoletovs. «Law science» edition, no. 3(37),  pp. 6–9.
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Одной1 из составляющих охраны интеллек-
туальной собственности в России являет-

ся охрана ноу-хау. Данный термин используется 
в нормативных правовых актах и литературе как 
синоним термина «секрет производства».

Сочетание слов «know-how» (дословно пере-
водится с англ. «знаю как») пришло из США в на-
чале XX века [Каменева, Лупандина 2020, с. 63]. 
Тогда же оно начало употребляться в контексте 
описания новаторских методов производства, тех-
нологических процессов и улучшений в области 
инженерии.

В российской правовой системе термин «но-
у-хау» впервые появился с принятием Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и республик 
в 1991 году, и до сих пор является одним из наиме-
нее исследованных институтов в отечественной 
доктрине права [Ворожевич 2023, с. 130]. То же са-
мое можно сказать и для зарубежной литературы. 

Сегодня, и в российской, и в иностранной прак-
тике определение «ноу-хау» используется в раз-
личных контекстах, включая производственные 
процессы, бизнес-стратегии, научные исследова-
ния. Информация, признаваемая ноу-хау, является 
конфиденциальной и охраняется как производ-
ственная тайна ее создателя. Она имеет важное 
коммерческое значение для обладателя, поскольку 
обеспечивает технико-экономические преимуще-
ства в производстве, которые неизвестны тре-
тьим лицам, и конкуренцию на рынке [Бобошко, 
Гобыча 2023, с. 29].

В качестве признаков ноу-хау И. В. Яблокова и 
С. Д. Волков [Яблокова, Волков 2016, с. 145] выде-
ляют необычность и инновационность идеи или 
решения проблемы, необходимость в охране све-
дений и соблюдении конфиденциальности, обла-
дание специальными знаниями для использования 
этих идей, практическая применимость, отсутствие 
возможности защитить объект иными юридиче-
скими средствами, значительное результативное 
влияние на производственный процесс и продукт.

Д. Н. Кархалев и Н. Ф. Качур обращают вни-
мание на то, что в отношении ноу-хау отсутству-
ет требование новизны: сведения могут быть как 
новыми, так и уже когда-то активно используемы-
ми и утратившими общеизвестность [Кархалев, 
Качур 2022, с. 120]. Эти же исследователи указы-
вают на совокупность трех признаков для ноу-хау: 
во-первых, идеи нематериальны, но объективи-
руются при помощи какого-либо материального 
или биологического объекта; во-вторых, созда-
ются путем проявления творческих способностей 
личности; в-третьих, обладают товарно-денежны-
ми признаками.

© Аверин А. А., Кислина А. А., 2023

В настоящее время в юридической литературе 
не сформировалось единого подхода к понятию се-
крета производства, существует достаточно много 
различных и противоречивых толкований. 

Например, В. А. Дозорцев считает, что катего-
рию «ноу-хау», получившую широкое распростра-
нение в мире, было бы правильнее назвать «секрет 
промысла». Он определял это понятие как инфор-
мацию о практических действиях, которая имеет 
ценность на рынке благодаря тому, что хранится 
в тайне [Дозорцев 2003, с. 237].

По мнению О. В. Добрынина, ноу-хау – это кон-
фиденциальная информация, которая может быть 
представлена в виде знаний, навыков, результа-
тов исследований и т.д. Она охраняется в режиме 
коммерческой тайны и независимо от ее неизвест-
ности для третьих лиц имеет реальную ценность 
для обладателя, который принимает соответству-
ющие меры для ее защиты [Добрынин 2003, с. 8].

О. А. Потрашкова говорит о том, что ноу-хау 
представляет собой специальный объект права, 
который имеет двойственную правовую природу, 
т.е. это и объект интеллектуальной собственно-
сти, и информация, права на которую возника-
ют, когда установлен режим коммерческой тайны 
[Потрашкова 2009, с. 5]. 

М. В. Иванова упоминает о различиях между 
секретом производства и объектами патентова-
ния и отмечает, что право на ноу-хау существует 
до тех пор, пока информация, составляющая его 
содержание, остается конфиденциальной, а ох-
рана патентных прав устанавливается на опреде-
ленный срок. В этой связи ко многим техническим 
решениям, имеющим все признаки изобретений, 
применяется именно режим ноу-хау, а не патент-
ный, поскольку ноу-хау позволяет оставлять ин-
формацию секретной, в отличие от патентного 
режима, сведения которого являются общедоступ-
ными после совершения процедуры патентования 
[Иванова 2016, с. 11].

Н. Б. Спиридонова обосновывает принадлеж-
ность секретов производства к исключительным 
правам, наряду с авторским и патентным правом, 
и характеризует ноу-хау как исключительное пра-
во, стимулирующее к обмену ценной информаци-
ей [Спиридонова 2022, с. 11].

В зарубежном праве, помимо термина «know-
how» (Великобритания, США, Германия), употре-
бляются такие термины как «trade secret» – деловой 
секрет (США), «secret de fabrique» – производствен-
ный секрет и «savoir-faire» – ноу-хау (Франция). 
Каждый из них имеет свое значение и нюансы, ко-
торые впоследствии при переводе на русский язык 
могут привести к различному пониманию терми-
нологии [Яблокова, Волков 2016, с. 146].



=8= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Что касается легального определения ноу-хау, 
то оно дается в статье 1465 Гражданского кодек-
са РФ (далее: ГК РФ)1. В 2014 году норма была усо-
вершенствована. Поскольку в последние годы шли 
многочисленные дискуссии о связи между терми-
нами «секрет производства», «ноу-хау», «секрет 
промысла», «коммерческая тайна», «промышлен-
ная тайна», «производственная тайна», «торговые 
секреты», «деловые секреты», законодатель попы-
тался свести понятия в единое целое, а именно 
отразить в ГК РФ сущность трех из них: «секрета 
производства», «ноу-хау» и «коммерческой тайны» 
[Ситишко 2009, с. 877].

Секрет производства (ноу-хау) входит в закры-
тый перечень результатов интеллектуальной де-
ятельности, которым предоставляется правовая 
охрана (пункт 12 статьи 1225 ГК РФ). С внутрен-
ней стороны, ноу-хау представляет собой немате-
риальное благо, идею, знание или информацию. 
Ноу-хау распространяется в любой области, где 
есть потребность в охране инноваций, уникаль-
ных подходов или методик работы. С внешней сто-
роны, секрет производства характеризуется через 
ряд факторов: неизвестность третьим лицам; от-
сутствие свободного доступа на законном осно-
вании; коммерческая ценность (действительная 
или потенциальная); режим коммерческой тайны.

Неизвестность ноу-хау третьим лицам означает, 
что информация, содержащаяся в таких разработ-
ках, не является общественным достоянием и не 
распространяется открыто. Третьи лица не могут 
использовать знания и технологии, связанные с но-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
четвертая: [федер. закон от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ: 

у-хау, без разрешения правообладателя. Отсутствие 
свободного доступа на законном основании под-
разумевает, что правообладатель может принять 
меры по сохранению конфиденциальной информа-
ции, а лица, которые имеют доступ к этой информа-
ции, должны сохранять ее в тайне. Коммерческая 
ценность ноу-хау означает способность приносить 
выгоду в процессе ведения бизнеса, осуществления 
предпринимательской деятельности.

В целом, само понятие ноу-хау и действующее 
законодательство о его правовой охране очень 
неоднозначно оценивается в юридической нау-
ке. Выделяются две противоположные позиции: 
позитивная и критическая [Гаврилов 2018, с. 19]. 
Согласно позитивному подходу, ноу-хау может быть 
защищено в соответствии с уже принятыми нор-
мами о правах на результаты интеллектуальной 
деятельности. С позиции критиков, секрет произ-
водства должен представлять собой объект права с 
полной юридической защитой, а не только один из 
видов коммерческой тайны. Сторонники данного 
подхода считают, что необходимо разработать от-
дельное законодательство об охране секрета произ-
водства, которое учитывало бы все его особенности. 

В целом предложения по совершенствованию 
правовой охраны ноу-хау заключаются в сле-
дующем: усовершенствовать понятие ноу-хау, 
учитывая его признаки, пересмотреть законода-
тельство, которое регулирует вопросы ноу-хау, 
предусмотреть возможность признать секретом 
производства любые непубличные сведения, не 
устанавливать исключительное право на ноу-хау.

принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496.
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На протяжении1 долгого времени пробле-
ма нравственных ценностей привлекает 

к себе внимание ученых. Однако в условиях со-
временной действительности можно наблюдать 
повышенный интерес к данной проблематике. К 
сожалению, можно констатировать некий духов-
ный кризис влекущий отсутствие нравственных 
ценностей и идейных приоритетов.

Российское общество находится на таком эта-
пе, когда общество претерпевает изменение мно-
гих традиций, правил поведения и нравственных 
принципов. Утрата духовных и нравственных цен-
ностей может оказаться серьезной проблемой для 
всего общества. 

В Конституции РФ провозглашен приоритет 
прав и свобод человека и гражданина. В совре-
менных реалиях, к сожалению многие индивиды в 
основу своего поведения ставят собственные инте-
ресы, а интересы общества и государства уходят на 
второй план. Все это со временем приводит к ин-
дивидуализму и эгоизму человеческого поведения, 
а это в принципе противоречит нравственным на-
чалам. К сожалению, безнравственность в поведе-
нии остается широко распространенным явлением. 

© Гочава М. Л., Егоровский К.В., 2023 

Как отмечает Н.Г. Иванов, когда исчезают 
моральные тормоза, их место заступают иные 
принципы, выраженные в пословице «с волка-
ми жить – по-волчьи выть» [Иванов 1994, c. 27]. 
Общественные начала исходят из того, что человек 
должен любить свою семью, Родину и способен 
жертвовать своими интересами ради интересов 
близких людей. И только если это будет доминиро-
вать в современном обществе, то можно построить 
высокодуховное и нравственное общество.

Нормы морали и нравственность порой рас-
сматриваются как синонимы, они начали склады-
ваться с момента зарождения общества, где нормы 
морали выполняли функцию по поддержанию по-
рядка в конкретном коллективе. 

Мораль (нравственность) включает в себя два 
компонента: личностный (внутреннюю свободу 
индивида и мотивацию им правил морального по-
ведения и оценок) и объективный (сложившиеся 
в данной культуре, социальной группе ценности, 
нравы, идеи). Так, первый момент характеризует 
мораль, второй – нравственность. 

Нравственность заключается в совокупности 
норм, которые определяют поведение индиви-
да как благопристойное. В большинстве своем на 
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такое благопристойное поведение влияют нравы, 
традиции, принципы человеческого общежития. 

Следует отметить, что мораль рассматрива-
ется как особая форма общественного сознания, 
регулирующая поведение индивида в обществе по-
средством норм нравственности. Мы видим, что 
понятие морали шире понятия нравственности, по-
скольку кроме отношения к нормам нравственности 
мораль включает в себя взгляды человека, видение 
человеком тех или иных нравственных принципов, 
его индивидуальные особенности и т. п. 

Э.Ф. Побегайло относительно общественной 
нравственности отмечает, что это господствующая 
в обществе, выработанная населением система 
правил поведения (норм), идей, традиций, взгля-
дов о справедливости, долге, чести, достоинстве1

В контексте данного исследования нам важно 
установить, как нормы нравственности взаимосвя-
заны с уголовно-правовыми нормами, поскольку и 
те и те нормы подвержены временным изменени-
ям. Установить соответствие норм права нормам 
нравственности важная задача законодателя. И в 
качестве одной из задач уголовного права являет-
ся защита и охрана нравственности.

Право и нравственность естественно по смыс-
ловому содержанию различны. Так последняя в от-
личие от права зависит от внутреннего отношения 
человека к установленным нравственным запретам. 
Влияние нравственности распространяется не толь-
ко на действия человека, обязывая его соблюдать 
установленные правила поведения, но он мыслит 
и чувствует в соответствии с ними. А право не спо-
собно вмешаться в ту область нравственности, ко-
торая регулирует чувства, мысли, эмоции человека.

В обществе можно встретить мнение, что от-
дельные положения уголовного законодательства 
являются безнравственными или же не в полной 
степени соответствуют морали. Согласимся с мне-
нием, что нарушение правил противоречит не 
только принятым устоям в области этики, оно 
способно наносить вред и сугубо практическо-
го характера: известен морализующий механизм 
воздействия гуманного отношения к живым суще-
ствам; общепризнано и то, что жестокое обраще-
ние с животными посягает на сферу нравственных 
ценностей общества, негативно влияет на психо-
логический климат и в социуме, и на отдельного 
человека, пробуждая в нем отрицательные каче-
ства, низменную тягу к насилию. [Балафендиев, 
Рыбушкин, Гарайшина  2021, с. 50].

Мы согласны с мнением Кондрашовой Т.В, ко-
торая утверждает, что нравственность в законах 
является зеркалом социума в тот или иной период 

1  Уголовное право : учеб. для вузов. В 2 т. 
Т. 2. Особенная часть / под. ред А. Н. Игнатов, 
Ю. А. Красикова. Москва, 2000. С. 419.

времени. Содержание закона должно соответство-
вать нравственности всего общества [Кондрашова 
2018].

Проблема трансформации норм морали в нор-
мы уголовного права должна разрешаться в кон-
тексте общности социального предназначения и 
целей морали и права, их взаимосвязи, взаимодей-
ствия и взаимовлияния на структурном уровне. 

Этика в структуру морали включает: нрав-
ственную деятельность, поведение людей, особым 
образом мотивированных; моральные отношения 
людей, характерный для нравственности способ 
регулирования поведения [Анощенкова , с. 37].

Преступление представляет собой социальный 
факт, свидетельствующий об аномалии в созна-
нии индивида, указывающей на его проблемы пси-
хологического характера, либо же на проблемы 
иного рода: экономические, политические, соци-
ально-психологические.

В силу внутреннего признания права, как ча-
сти его внутреннего аспекта по Г. Харту, мы необ-
ходимо можем увидеть в нём ряд нравственных 
начал, которые прямо имплементированы в его 
содержание. Между тем, право не обязательно 
будет соответствовать нравственности, посколь-
ку оно заимствует из неё только необходимое. 
Например три praecepta Ульпиана: живи честно 
(honeste vivere), воздавай каждому своё (suum 
quique tribuere), уважай первоправа иных лиц 
(neminem laedere). Они составляют необходимые 
черты типичного субъекта права, которые будут 
проявляться им при вступлении в правовое обще-
ние, т.е. на внешний уровне, но не на внутреннем.

Нравственность же менее связана с внешним, 
но гораздо более связана с внутренней составля-
ющей человека. Нельзя назвать нравственным 
человека, который действует только в соответ-
ствии с предполагаемым от него поведением. 
Нравственность на то и отличается от права, что 
требует внутреннего убеждения индивида.

В свою очередь индивид есть часть общества, 
которое табуирует определённые действия сло-
вом преступление, а потому в нормальной для 
общества социально-экономической и полити-
ческой конъюнктуре преступление будет лишено 
необходимого нравственного аспекта и нарушать 
нравственный баланс, а потому будет требовать 
наказания для его восстановления.

Выделяя взаимосвязь норм морали и уголов-
но-правовых норм, в первую очередь хотелось бы 
выделить их сходства. Так, они имеют общую на-
правленность – регламентация общественных от-
ношений между субъектами, кроме тот, учитывая 
тот факт, что в каждом конкретном случае суще-
ствуют определенные модели поведения и для из-
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бежания негативных последствий, необходимо 
придерживаться желаемого поведения. 

В качестве отличий между рассматриваемыми 
нами нормами укажем на механизм воздействия, 
при совершении негативного деяния. За совер-
шение деяний, запрещенных уголовно-правовы-
ми нормами следует наказание, предусмотренное 
действующим законодательством. А при наруше-
нии норм нравственности лицо подвергается осу-
ждению со стороны общества. 

Таким образом, нравственность и уголовное 
право являются сложными системами, в каждой из 
которых присутствуют нормативные сферы, кото-
рые обладают определенными признаками и выра-
жают общие, и специфические свойства, на основе 
которых складываются определенные обществен-
ные отношения и формированием субъективных 
критериев в определении преступности деяний. 
Нельзя оспаривать тот факт, что нравственные 
нормы не находят свое отражение в нормах права 
в целом и в уголовно-правовых нормах в частно-
сти. Да и в целом представить себе нравственные 
нормы весьма затруднительно. 

И нормы морали и уголовно-правовые нормы 
являются разновидностью социальных норм, регу-
лирующих общественные отношения. И те и дру-
гие носят сдерживающий характер, способствуют 
удержанию лица от неправомерных поступков. 

Следует отметить некоторые нравственные 
проблемы, связанные с уголовным наказанием в 
контексте реализации идеи справедливости, ко-
торые отражены в принципах уголовного законо-
дательства. Так, следует отметить цели наказания, 
выражающие его социально-правовое назначение:

– восстановление социальной справедливости, 
- наказание должно соответствовать тяжести 

преступления и ряду других факторов,
– исправление лица, осужденного за соверше-

ние преступления,
– предупреждение совершения новых престу-

плений осужденным лицом, а также другими чле-
нами общества.

Целям наказания посвящено много исследо-
ваний, однако данная сфера научных интересов 
по сей день остается одной из наиболее дискус-
сионных. Отметим, что весьма важно, чтобы в 
наказании прослеживались нравственные нача-
ла, поскольку нормы уголовного права охраняют 
общественные отношения. Именно таким отно-
шениям отводится важная роль исходя из их по-
вышенной социальной ценности. Именно такие 
отношения в большей степени нуждаются в опо-
ре на нормы нравственности. Из этого следует. Что 
говорить о существовании правового государства 
возможно лишь тогда, когда нормы уголовного 
права не противоречат нормам нравственности. 

Безусловно, развитие социальных циклов в це-
лом и уголовного законодательства в частности, 
сделала проблему нравственного обоснования си-
стемы уголовных наказаний актуальной в насто-
ящее время. 

Несомненно, нравственные представления вли-
яют на законотворчество, то есть нравственные 
представления общества могут служить основани-
ем для признания поведения преступным.

Однако, отечественное уголовное законода-
тельство, под воздействием как объективных, так 
и субъективных факторов, может отклоняться от 
нравственных требований. В связи с этим важно 
говорить о необходимости установления степени 
соответствия уголовного права и нравственности 
с одновременным определением путей совершен-
ствования уголовно-правовых норм и положений 
для эффективного обеспечения охраны личности, 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, а также предупреждения преступлений.

В заключении отметим, что роль нравственных 
норм нельзя недооценивать, поскольку именно 
они являются «связующим звеном» между право-
вой системой и обществом. Как и правовые, дан-
ные нормы могут регулировать общественные 
отношения, укрепляя нравственные устои обще-
ства. В целом нравственные нормы выступают 
критерием ценности уголовного права. 
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Пенитенциарный рецидив1 не только суще-
ственно осложняет оперативную обстанов-

ку в ИУ и подрывает авторитет уголовно-исполни-
тельной системы в целом, но и главное – отрица-
тельно влияет на исправительный процесс, орга-
низуемый для достижения целей наказания. Как 
известно, пенитенциарная преступность, которую 
изучает криминопеногия [Старков 1993, Старков 
1997, Старков, Милюков 2001, Орлов 2008], имеет 
в своем предмете исследования вопросы, связан-

© Гришко А. Я., 2023 

ные с: преступностью в местах лишения свободы, 
изучением ее причин, условий, последствиями и 
мерами противодействия. В научной литерату-
ре особенности пенитенциарного рецидива рас-
крываются прежде всего в различных характери-
стиках условий строгой изоляции, непрерывного 
режима и надзора за спецконтингентом, охраны 
объектов ИУ, влияния криминальной субкульту-
ры, наличия межличностных конфликтов в массе 
осужденных, а также другими, традиционными 
для мест лишения свободы, процессами [Филип-
пова, Садовникова 2017, с. 76]. Вместе с тем, по-
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нятия «пенитенциарный рецидив» и «пенитенци-
арной преступности» в своей криминологической 
сущности имеют определенные особенности, об-
условленные с одной стороны уголовно-правовой 
квалификацией совершаемого деяния, с другой, 
процессом исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы. Попытаемся разобраться 
в индивидуально определенных признаках пени-
тенциарных преступлений, указывающих на со-
вершение деяния при пенитенциарном рецидиве.

Наиболее опасным пенитенциарным престу-
плением является – дезорганизация деятельно-
сти исправительных учреждений (ст. 321 УК РФ). 
Действия по дезорганизации деятельности ИУ 
в структуре преступности составляют не более 
2–3 % от общего числа противоправных деяний1. 
Поскольку исправительное учреждение это место, 
призванное обеспечить условия строгой изоляции 
осужденного от общества и предупредить с его сто-
роны новые преступления, объективные признаки 
состава ст. 321 УК РФ указывают на причинение 
существенного вреда не только пенитенциарно-
му учреждению, но и процессу исправлению осу-
жденных. 

Несмотря на отрицательную динамику абсо-
лютных показателей числа совершаемых пре-
ступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ, их 
удельный вес в 2022 году по отношению к преды-
дущему году (2021 г.) увеличился на 11,02 %. Для 
сравнения: количество совершаемых побегов из 
мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи (ст. 313 УК РФ) в 2022 г. увеличилось на 
11,4% и составило 333; уклонение от отбывания 
ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинско-
го характера (ст. 314 УК РФ) увеличилось в 2022 г. 
на 11,4% и составило 3332. 

Доля пенитенциарного рецидива (около 30% от 
общего числа, регистрируемых в ИУ, деяний), ко-
торых в структуре преступности в местах лишения 
свободы, имеет стабильный характер и всегда ха-
рактеризуется повышенной общественной опас-
ностью. Общественная опасность с точки зрения 
уголовно-правовой квалификации преступления, 
имеет в своем содержании такие элементы как 
«характер» и «степень» общественной опасности. 
Данные элементы в соответствии с постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
№ 58 «О практике назначения судами Российской 

1  Статистические данные Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 
15.03.2023).

2  Статистические данные Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 
15.03.2023)

Федерации уголовного наказания». Так, характер 
общественной опасности преступления зависит от 
установленных признаков состава преступления, 
направленности деяния на охраняемые уголовным 
законом социальные ценности, а также причинен-
ный им вред. Степень общественной опасности 
определяется конкретными обстоятельствами дея-
ния, в том числе характера и размера наступивших 
последствий, способа совершения преступления и 
пр. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
наказание также учитываются при определении 
степени общественной опасности преступления. 

С учетом умышленного характера соверше-
ния преступлений в ИУ (особенно деяний, пред-
усмотренных ст. 321 УК РФ), каждое из которых 
буквально «пропитано» отягчающими обстоятель-
ствами, можно сделать вывод о том, что следстви-
ем оценки характера и степени общественной 
опасности пенитенциарных преступлений, долж-
ны быть приговоры с максимально строгими ви-
дами уголовных наказаний. 

Какие признаки понятия «пенитенциарный 
рецидив» могут повлиять на квалификацию, со-
вершаемых в ИУ преступлений, а также спо-
собствовать более эффективному применению 
уголовного закона в практике исполнения и отбы-
вания наказания в виде лишения свободы? 

Поскольку объединяющим элементом обоих по-
нятий является термин «пенитенциарный», сущ-
ность и особенность данных понятий необходимо 
раскрыть через институт этимологии. Термин «пе-
нитенциарный», согласно словарю иностранных 
слов и выражений, переводиться как исправитель-
ный, тюрьма, исправительные учреждения тюрем-
ного типа, относящийся к лишению свободы3. 

Уголовно-правовая квалификация деяний, со-
вершаемых осужденными при пенитенциарном 
рецидиве, всегда связана, во-первых, с особым ста-
тусом объекта преступного посягательства, кото-
рый выделяет пенитенциарный рецидив в структуре 
пенитенциарной преступности, во-вторых, с фак-
том совершения деяния только с прямым умыс-
лом; в-третьих, с местом совершения преступления, 
которым может быть только пенитенциарное уч-
реждение; в-четвертых, нахождением субъекта 
преступления на режимной территории ИУ. Кроме 
того, признаки, характеризующие субъекта пре-
ступления, будут иметь также свои особые черты. 
Во-первых, преступления при пенитенциарном ре-
цидиве совершаются осужденными, достигшими со-
вершеннолетнего возраста. Во-вторых, субъектом 
пенитенциарного рецидива могут быть: осуждён-
ные к лишению свободы, персонал ИУ, лица, нахо-
дящиеся на территории учреждения (родственники 

3 Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-
сост. Е. С. Зенович. М., 2000, С. 459.
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осужденного, работники предприятий, временно 
находящиеся на территории ИУ и др.). 

Объект преступлений, совершаемых при пе-
нитенциарном рецидиве, указывает на не-
разрывность связи противоправного деяния с 
учреждением, исполняющим наказание в виде 
лишения свободы. Полагаем, что составы по-
добных деяний должны включать не только 
традиционные для мест лишения свободы пени-
тенциарные преступления, указанные в ст. 313, 
314, 321 УК РФ) [Фильченко 2009, c. 51–52], 
но и составы деяний, предусмотренных ст. 318 
(Применение насилия в отношении представи-
теля власти), 319 (Оскорбление представителя 
власти) УК РФ. Признаки деяний, указывающих 
на применение насилия и оскорбление персона-
ла УИС как представителей власти, в пенитенци-
арной практике встречаются достаточно часто и 
осложняют криминогенную обстановку. Поэтому 
автор статьи указанные составы деяний (318 и 
319 УК РФ) относит к пенитенциарному рецидиву.

С учетом изложенного, можно сформулировать 
«пенитенциарный рецидив» как умышленное пре-
ступление, посягающее на интересы правосудия 
и установленный порядок деятельности испра-
вительных учреждений, совершенное в условиях 
исправительного учреждения совершеннолетним 
осужденным к лишению свободы либо иным ли-
цом, находящимся на территории ИУ.

В связи с актуальностью вопросов усиления 
противодействия пенитенциарному рецидиву, 
необходимо на наш взгляд ориентироваться на 
отдельные меры уголовно-правового характера, 
которые должны составить основу общей превен-
ции и сокращению совершения подобных деяний 
в условиях ИУ.

Во-первых, следует обратить внимание на 
строгий характер объекта посягательства. 
Криминологическая характеристика субъектов 
преступлений, совершаемых в виде оскорбления 
представителя власти (ст. 319 УК РФ) и дезоргани-
зации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) указывают 
на направленность деяний не столько против по-
рядка управления, сколько против правосудия, ко-
торое, прежде всего, раскрывается в исполнении 
приговора суда. Именно интересы правосудия со-
ставляют главный объект данных преступлений, 
на что указывает в частности факт оскорбления 
представителя власти из числа персонала УИС, что 
говорит о необходимости закрепления составов 
преступлений, предусмотренных ст. 319 и 321 УК 
РФ, в главу 31 уголовного закона. 

В этой связи заслуживает внимания законода-
тельный опыт Республики Казахстан. В УК этой 
республики включена глава 17 под названием 

«Уголовные правонарушения против правосудия 
и порядка исполнения наказаний». Данная глава 
включает в себя, в том числе, такие составы пре-
ступлений, как: «побег из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи (ст. 426), укло-
нение от отбывания наказания в виде лишения 
свободы (ст. 427), неповиновение законным тре-
бованиям администрации уголовно-исполнитель-
ного учреждения» (ст. 428), «угроза применения 
насилия: в отношении сотрудника учреждения, 
обеспечивающего изоляцию от общества, либо 
его близких, а также осужденного или посягатель-
ство на их здоровье или жизнь» (ст. 429).

Еще одним доводом в пользу размещения в 
структуре главы 31 УК РФ преступления, соверша-
емого в виде оскорбления представителя власти, 
автор считает наличие в указанной главе соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 298.1 УК 
РФ (Клевета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, про-
изводящего дознание, сотрудника органов прину-
дительного исполнения Российской Федерации). 
С учетом анализа положений ст. 319 УК РФ, от-
ветственность за оскорбление представителей 
судебной власти не наступает. В тоже время оскор-
бление представителей иных ветвей власти (за-
конодательной, исполнительной) присутствует. В 
данном случае не совсем понята логика законода-
теля, который установил для судебной власти от-
ветственность за клевету, но не за оскорбление, 
что на взгляд автора, не совсем верно. Поскольку 
судебная инстанция является единственным орга-
ном, который своим письменным актом подводит 
черту в процессуальном «состязании» участников 
уголовного процесса, и, решение которого являет-
ся окончательными и подлежащими безусловному 
исполнению, оскорбление представителя судеб-
ной власти свидетельствует о большей степени 
общественной опасности совершаемого деяния.

Во-вторых, в настоящее время диспозиция ч. 2 
ст. 321 УК РФ обеспечивает полноценную уголов-
но-правовую защиту только сотрудникам ИУ, а 
иные работники оставлены без внимания хотя их 
деятельность так же связана с исполнением воз-
ложенных на них служебных, общественных пол-
номочий, следует включить данных лиц в круг 
объектов такой защиты. Поэтому предлагается со-
держание ч. 2.1 ст. 321 УК РФ изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные в отношении 
персонала мест лишения свободы или места со-
держания под стражей, их близких, иных лиц, чья 
деятельность обусловлена реализацией их служеб-
ных, общественных полномочий, связанных с де-
ятельностью исправительного учреждения ...».
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В-третьих, для эффективной борьбы с пени-
тенциарным рецидивом, усилить противодей-
ствие неформальным криминальным лидерам, 
отбывающим наказание в ИУ. В целях ограниче-
ния возможности данных лиц оказывать влияние 
на других осужденных, а также противодейство-
вать персоналу ИУ, необходимо обеспечить их бо-
лее строгую изоляцию в учреждении с камерным 
размещением – тюрьме. Представляется целесо-
образным, положения ч. 2.1 ст. 58 УК РФ распро-
странить на деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 1.1 
ст. 210 УК РФ, совершенные лицом, занимающим 

высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 
ст. 210 УК РФ) и преступления, установленные 
ст. 210.1 УК РФ.

Указанные меры позволят, с одной стороны, 
выделить пенитенциарный рецидив в отдельный 
вид пенитенциарной преступности, и обеспечить 
ее криминологическое, научно-исследовательское 
сопровождение, с другой, усилить правовые и ор-
ганизационные основы противодействия пени-
тенциарной преступности, чем будет выполнена 
профилактическая роль уголовного наказания в 
виде лишения свободы.
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Вопросы1 обеспечения правового положения 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

постоянно находятся в фокусе внимания уголов-
но-исполнительной системы (далее: УИС), контро-
лирующих органов, правозащитных организаций, 
научного сообщества, а также средств массовой 
информации. Факты грубого нарушения прав лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, приводят к не-

© Грушин Ф. В., Климанов П. А., 2023 

гативным последствиям в отношении данных лиц, 
сотрудников учреждений, всей УИС и государства 
в целом. Не случайно, что в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года установлено 
«развитие и систематизация законодательства 
Российской Федерации в сфере реализации мер 
пресечения и исполнения уголовных наказаний, 
повышение эффективности обеспечения прав лиц, 
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содержащихся под стражей и отбывающих нака-
зания». Кроме того, в научной литературе доста-
точно широко освещаются проблемные вопросы 
отдельных аспектов обеспечения правового поло-
жения лиц, содержащихся в местах принудитель-
ной изоляции [Коробова, Хван, Васильева 2018].

С помощью государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Правосудие» 
(https://sudrf.ru) авторами статьи был произве-
ден анализ судебных решений по исковым заяв-
лениям со стороны подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, о признании действий (бездей-
ствия) должностных лиц учреждений и органов 
Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Камчатскому краю незаконными. Для 
анализа данных судебных решений был взят годо-
вой период с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

Всего за указанный период рассмотрено 573 су-
дебных решений в которых фигурировали в каче-
стве ответчиков территориальные органы ФСИН 
России, а также ОФСИН, ФСИН России. Только 21 
судебный акт признавал полностью или частично 
обоснованными требования заявителей (подозре-
ваемого, обвиняемого осужденного), в связи с чем 
с РФ в лице ФСИН России были взысканы компен-
сации в размерах от 1000 до 15000 рублей. В целом 
можно констатировать, что доля удовлетворенных 
(частично удовлетворенных) решений в пользу 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых соста-
вила 3,7 %, что относительно немного.

Основная доля всех заявлений указывает на на-
рушение условий содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, также присутствуют 
заявления, связанные с неоказанием или ненад-
лежащем, в том числе, несвоевременным, оказа-
нием медицинской помощи осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей. Чаще всего с такими 
заявлениями обращаются осужденные с достаточ-
но большими сроками наказаний. 

Указанные заявления были предъявлены в суды 
по следующим причинам: отказ в выдаче осужден-
ному пантолет литьевых (резиновые тапочки для 
бани, душа), продолжительное не обеспечение 
осужденных гигиеническими принадлежностями 
(зубной щетки, зубной пасты и пр.), отсутствие 
обеспечения тапочками, нательным бельем, не 
выдача таза в помещениях камерного типа (далее: 
ПКТ) исправительного учреждения (далее: ИУ), 
отсутствие горячего водоснабжения в помещени-
ях ШИЗО и ПКТ ИУ, отсутствие гидравлического 
затвора – сифона на сливе раковины в камере, не-
обеспечение сапогами зимними комбинирован-
ными, не обеспечение горячим водоснабжением 
в медицинской части учреждения, не выдача уте-
пленных брюк, не надлежащая и не качественная 
медицинская помощь, задержка передачи корре-

спонденции (бандероли с пометкой «судебное») и 
нарушение тайны переписки с судебными органа-
ми путем проведения процедуры цензуры, и т.д.

Анализ судебных решений по результатам рас-
смотрения заявлений по фактам нарушения усло-
вий содержания позволил определить, что суды 
чаще всего отказывают в удовлетворении заявлен-
ных требований, ввиду того, что размер компен-
сации не соответствует принципам разумности 
и справедливости и отсутствии каких-либо нега-
тивных последствий для заявителя, а также в силу 
того, что установленные нормативно-правовыми 
актами требования администрацией ИУ соблюда-
ются, за исключением отдельных случаев.

Во всех случаях, когда основанием для обра-
щения в суд с заявлением о различного рода на-
рушениях, послужило отсутствие у заявителя 
гигиенических принадлежностей или вещевого 
обеспечения, либо нарушение санитарно-бытовых 
условий содержания, администрацией ИУ необ-
ходимые требования удовлетворяются в досудеб-
ном порядке. 

Анализ решений, которыми удовлетворены (ча-
стично удовлетворены) исковые заявления по-
казал, что чаще всего причиной удовлетворения 
заявлений указанной категории, является отсут-
ствие необходимых принадлежностей на складе 
по неопределенным причинам, либо пришедшая в 
негодность материально-техническая база учреж-
дения, также не исключен формальный подход ад-
министрации ИУ к решению проблемы по факту.

Что касается необеспечения вещевым до-
вольствием (Дело № 33а-481/2022; Дело № 
33а-388/2022; Дело № 33а-478/2022;  Дело № 
33а-747/2022;  Дело № 33а-86/2022; Дело № 
33а-515/2022; Дело № 33а-257/2022; Дело № 
2-2077/2022 ~ М-175/2022), то в соответствии с 
чч. 2, 3 ст. 99 УИК РФ осужденные обеспечиваются 
одеждой по сезону с учетом пола и климатических 
условий, индивидуальными средствами гигиены 
(как минимум мылом, зубной щеткой, зубной па-
стой (зубным порошком), туалетной бумагой, од-
норазовыми бритвами (для мужчин), средствами 
личной гигиены (для женщин)).

Приказом Минюста России от 3 декабря 2013 
года № 216 «Об утверждении норм вещевого до-
вольствия осужденных к лишению свободы и 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах», 
утверждены Нормы вещевого довольствия осу-
жденных к лишению свободы, отбывающих на-
казания в исправительных учреждениях, и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах (далее 
– приказ Минюста России № 216). В данном доку-
менте перечислены все необходимые принадлеж-
ности по наименованию предметов, количеству 
подлежащему выдаче и срокам носки, а также в за-



=20= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

висимости нормы выдачи и срокам носки от кли-
матических условий. 

В силу пункта 3 Приложения № 3 к Приказу 
Минюста России № 216 выдача вещевого до-
вольствия вновь осужденным осуществляется в 
день их прибытия в исправительное учреждение. 
Последующая выдача вещевого довольствия про-
изводится по письменному заявлению осужден-
ных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, но не ранее истечения 
установленных сроков носки находящихся в поль-
зовании предметов. Учет выданного вещевого до-
вольствия ведется по лицевому счету.  

По всем фактам нарушения условий содержа-
ния со стороны администрации ИУ причинами 
являлись: отсутствие того или иного предмета на 
складе, не соответствие конструкции предметов 
и материалов, из которых они изготовлены уста-
новленным нормам, нарушение сроков выдачи, 
нарушения сроков выдачи в соответствии с кли-
матическими условиями. 

Что касается нарушений условий содержа-
ния в части материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы (Дело № 33а-
571/2022; Дело № 33а-301/2022), то минималь-
ная норма материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, регулирует-
ся Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 «О мини-
мальных нормах питания и материально-бытово-
го обеспечения осужденных к лишению свободы, 
а также о нормах питания и материально-бы-
тового обеспечения подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, в изоляторах времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы 
безопасности, лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, задержанных лиц в территори-
альных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на мирное время» (далее 
- Постановление Правительства РФ № 205), кото-
рое включает в себя перечень предметов, наиме-
нование и нормы выдачи, периодичность выдачи. 
В данном случае причинами нарушений со сторо-
ны администрации ИУ выступает отсутствие ги-
гиенических наборов на складе.

Исходя из того, что условия содержания ли-
шенных свободы лиц должны соответствовать 
требованиям, установленным законом, с учетом 
режима мест лишения свободы, поэтому откло-
нения от таких требований являются нарушением 
указанных условий, а организация пенитенциар-
ной системы должна быть организована таким об-

разом, чтобы обеспечить уважение достоинства 
заключенных независимо от финансовых и мате-
риально-технических трудностей.

Нарушения, связанные с санитарными условия-
ми (Дело № 33а-1360/2022; Дело № 33а-837/2022; 
Дело № 33а-161/2022; Дело № 33а-86/2022 ; Дело 
№ 33а-394/2022; Дело № 2а-1630/2022; Дело 
№ 33а-162/2022; Дело № 33а-390/2022; Дело 
№ 33а-203/2022). Приказом Минстроя России 
от 20 октября 2017 года утвержден свод правил 
«СП 308.1325800.2017. Исправительные учрежде-
ния и центры уголовно-исполнительной системы. 
Правила проектирования» (в двух частях)» (далее 
- СП 308.1325800.2017).

В  с о о т в е т с т в и и  с  п у н к т о м  1 7. 2  С П 
308.1325800.2017 камеры, 1-местные помещения 
безопасного места необходимо оборудовать уни-
тазами и умывальниками. В камере, 1-местном 
помещении безопасного места унитаз следует раз-
мещать в кабине. Умывальник размещается за пре-
делами кабины.

В соответствии с пунктом 17.2 Свода пра-
вил «СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация зданий» 
(утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 
2020 года № 920/пр) санитарные приборы и при-
емники производственных стоков, в конструкции 
которых отсутствуют гидравлические затворы (си-
фоны), при присоединении к бытовой или произ-
водственной канализации следует оборудовать 
гидравлическими затворами, предотвращающи-
ми поступление в помещение запахов и вредных 
газов из сети канализации.

В силу пунктов 19.2.1, 19.2.5 Свода правил 
308.1325800.2017 «Исправительные учрежде-
ния и центры уголовно-исполнительной систе-
мы. Правила проектирования» (утв. приказом 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 20 октября 2017 года 
№ 1454/пр) здания исправительных учреждений 
должны быть оборудованы хозяйственно-питье-
вым и противопожарным водоводами, горячим 
водоснабжением, канализацией и водостоками 
согласно требованиям действующих нормативных 
документов. Установлено, что подводку холодной 
и горячей воды следует предусматривать, в том 
числе, к санитарно-техническим приборам, тре-
бующим обеспечения холодной и горячей водой 
(умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), 
душевым сеткам и т.п.).

В силу ч. 3 ст. 101 УИК РФ администра-
ция исправительных учреждений несет от-
ветственность за выполнение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских требований, обеспечивающих охрану здо-
ровья осужденных.
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В федеральной целевой программе «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2018-
2026 годы)», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 6 апреля 2018 года № 420, 
отмечено, что отсутствие горячего водоснабжения 
создает угрозу для жизни осужденных. 

Из вышеизложенного следует, что допущен-
ные нарушения условий содержания возникли в 
основном из-за того, что здания и сооружения ИУ 
были построены задолго до имеющегося на сегод-
няшний день законодательства, регулирующего 
данную сферу, поэтому в зависимости от финан-
сирования все должно приводится в соответствие 
с указанными нормами. 

Нарушения, связанные с нормами обеспече-
ния мебелью, инвентарем и предметами хозяй-
ственного обихода для учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, 
уголовно-исполнительной системы (Дело № 33а-
967/2022) о бездействие администрации учрежде-
ния в части необеспечения тазом ПКТ ИУ. Данная 
сфера регулируется Приказом ФСИН России от 27 
июля 2006 г. № 512 «Об утверждении номенкла-
туры, норм обеспечения и сроков эксплуатации 
мебели, инвентаря, оборудования и предметов 
хозяйственного обихода (имущества) для учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, и следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы» (приложение 
№ 2), в котором указано, что камеры ПКТ долж-
ны быть оборудованы баком для питьевой воды с 
кружкой и тазом. Администрация ИУ допустило 
данное нарушение, возможно, по причине ненад-
лежащего исполнения служебных обязанностей. 

Дело № 2-3414/2022 ~ М-2339/2022 о нео-
казании или ненадлежащем, в том числе, несво-
евременном, оказании медицинской помощи 
осужденным и лицам, содержащихся под стра-
жей. Выявлены нарушения требований ч. 1 ст. 26 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», статьи 24 Федерального закона от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», п. 9 Порядка организации ока-
зания медицинской помощи лицам, заключен-
ным под стражу или отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, утвержденного прика-
зом Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об 
утверждении Порядка организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы», при обращении осужденной к ме-
дицинскому персоналу с жалобами на ухудшение 
состояния здоровья: на боли в поясничном отде-
ле, обильные менструации (по сведениям началь-

ника ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН России) и на маточные 
кровотечения (по информации осужденной) ей не 
была организована надлежащая медицинская по-
мощь: при отсутствии в МЧ ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН 
России фельдшера, врача акушера-гинеколога осу-
жденная не была направлена в иные структурные 
подразделения ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН России или 
медицинскую организацию (ГБУЗ) с целью осмо-
тра врачом-гинекологом. Причиной является не-
надлежащее исполнение служебных обязанностей 
ответственных должностных лиц.

Дело № 33а-387/2022 – нарушение условий со-
держания осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей выразившееся в задержке передачи корре-
спонденции (бандероли с пометкой «судебное») и 
нарушения тайны переписки с судебными органа-
ми путем проведения процедуры цензуры. Порядок 
осуществления осужденными переписки и рассмо-
трения обращений осужденных на момент рассмо-
трения дела в суде были установлены разделами 7, 
8 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных Приказом Минюста 
России от 16 декабря 2016 года № 2951 (далее – 
Правила внутреннего распорядка). В соответствии 
с пунктами 58, 67 Правил внутреннего распорядка 
предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осужденного, адресованные в суд, и ответы на них 
цензуре не подлежат. Ответы по результатам рас-
смотрения предложений, заявлений, ходатайств 
и жалоб не позднее чем в трехдневный срок после 
поступления под роспись выдаются осужденным на 
руки. Причиной данного нарушения является не-
надлежащее исполнение служебных обязанностей 
со стороны сотрудников учреждения. 

Таким образом, приведенный анализ судеб-
ных актов, которыми выявлены нарушения пра-
вого положения подозреваемых и обвиняемых и 
осужденных, свидетельствуют об имеющихся на 
сегодня в УИС некоторых проблемах организаци-
онного и финансового характера, которые затра-
гивают не только правовые, но и гуманитарные 
аспекты содержания лиц, заключенных под стра-
жу и осужденных к лишению свободы. 

В качестве рекомендаций по недопущению по-
добных нарушений в будущем возможно предло-
жить следующее:

– более ответственно подходить к изучению со-
трудниками УИС нормативных правовых актов, 

1  В настоящее время действуют новые Правила 
внутреннего распорядка, утвержденные Приказом 
Минюста России от 04.07.2022 № 110 (ред. от 
03.04.2023) «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений и Правил внутреннего 
распорядка исправительных центров уголовно-испол-
нительной системы».
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регулирующих вопросы материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения;

– повысить качество проведения ведомствен-
ными органами проверки на предмет соответствия 
материально-бытового обеспечения подозревае-
мых, обвиняемых и осуждённых, требованиям нор-
мативно-правовых актов и последующий контроль 
за устранением уже выявленных нарушений;

– проведение на регулярной основе косметиче-
ского (при необходимости капитального) ремонта 

зданий, помещений, ремонт или замена комплек-
тующих систем водоснабжения, водоотведения и 
т.д. учреждений УИС, что естественно требует до-
полнительного финансирования;

– отделам тылового обеспечения террито-
риальных органов ФСИН необходимо осущест-
влять снабжение складов вещевым имуществом 
и средствами индивидуальной гигиены с созда-
нием резерва в зависимости от установленных 
нужд. 
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В местах1 лишения свободы отбывают нака-
зание осужденные различных категорий. 

Среди общностей осужденных выделяется особая 
категория лиц – это социально-уязвимые группы 
лишенных свободы. К ним относятся несовершен-
нолетние осужденные, осужденные женщины, 
лица пожилого возраста, лица, имеющие хрони-
ческие заболевания и т.д. Особое внимание уде-
ляется вопросу реабилитации осужденных с огра-
ниченными возможностями, имеющими группу 
инвалидности в связи с тем, что им необходима 
защита, поддержка и помощь юридическая, пе-
дагогическая, медицинская, социально-психоло-
гическая и др. 

Правильно организованная воспитательная 
работа в местах лишения свободы может помочь 

© Зауторова Э. В., 2023

им преодолеть режимные трудности, выполнять 
без нарушений распорядок дня, а так же способ-
ствует более успешной ресоциализации и адап-
тации осужденных-инвалидов к социуму после 
освобождения. Данную категорию составляют те 
осужденные, которые еще на свободе получили 
подтверждение нетрудоспособности по состоянию 
своего здоровья. Группу инвалидности назначают 
государственные экспертные врачебные комиссии 
[Зауторова, Кевля 2022].

В настоящее время пенитенциарные ученые ак-
тивно работают в этой области: разрабатываются 
новые программы реабилитации, осуществляется 
поиск инновационных методов работы с лицами, 
имеющими группу инвалидности, постоянно пе-
ресматриваются критерии психолого-педагогиче-
ской работы этой категории, проводится обучение 
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сотрудников на курсах повышения квалификации.  
Вместе с тем, данная область еще мало изучена, 
в основном, представлена работами теоретиче-
ского характера, необходимы эксперименталь-
ные исследования, практически подкрепленные 
обоснования важных положений в данной сфере.

Организация воспитательной работы в ме-
стах изоляции является неотъемлемой частью 
процесса исправления лиц, преступивших закон. 
Осужденного-инвалида сопровождает начальник 
отряда, психолог, социальный работник, меди-
цинский персонал и др. Данное сопровождение 
осуществляется в течение всего срока отбытия 
наказания и участия осужденного в  программе 
реабилитации, диагностики, психологической 
помощи, социально-психологического консуль-
тирования, коррекционной и воспитательной ра-
боты и т.д.  

Воспитательная работа с осужденными, имею-
щими группу инвалидности, начинается с выявле-
ния и учета данных лиц, наличия медицинского 
заключения о состоянии их здоровья. При этом 
важно знать наличие трудового стажа, специаль-
ности, чтобы в дальнейшем рассматривать вопрос 
о праве данной категории осужденных на получе-
ние пенсии после освобождения.

Важно знать цели в жизни, уровень развития 
смысложизненных ориентаций осужденных-ин-
валидов. Для этого организуется психологи-
ческое сопровождение лиц данной категории, 
представляющее собой многоуровневый и си-
стематизированный процесс, направленный на 
повышение реабилитационного потенциала ин-
валида [Косаревская, Ткач 2022]. В этой связи 
Н.Г. Ермакова дает следующее определение поня-
тию «реабилитационный потенциал личности»: 
«Это система преморбидно сформированных ин-
дивидуально-психологических характеристик 
личности (мотивационных, эмоционально-во-
левых, когнитивных), выступающих в качестве 
основного ресурса в случае изменения социаль-
ной ситуации развития в результате заболевания, 
инвалидизирующего человека, и способствую-
щих его реадаптации к новым условиям жизни» 
[Ермакова 2022]. 

Осуществляя работу в данном направлении, из-
учаются когнитивные процессы личности, ее эмо-
ционально-волевая и мотивационная сфера, а так 
же направленность, интересы, психологическая 
готовность осужденного-инвалида к посильной 
деятельности, получению нового опыта, определя-
ющих возможность продуктивной интеграции лиц 
данной категории в современное общество. Чтобы 
работа сотрудников исправительного учреждения 
показала эффективные результаты, осужденный 
должен быть заинтересован в собственном выздо-

ровлении, улучшении качества своей жизни, стре-
миться к саморазвитию. Так, М. Г Ткач, отмечает, 
что необходимо непрерывное самосовершенство-
вание человека и стремления его к достижению 
вершин личностного, профессионального разви-
тия, к реализации творческих возможностей и 
способностей [Ткач, Мамась 2020]. 

Немаловажным является и то, какие отноше-
ния с родственниками сложились у лиц данной ка-
тегории. Привлечение родственников к участию 
в воспитательной работе с осужденными может 
иметь большое значение для лиц, лишенных сво-
боды, отбывающих наказание в исправительном 
учреждении. Так, основными путями для связи 
осужденных с родственниками являются: теле-
фонные переговоры (84,8%); получение посылок 
и передач (51,9%); переписка (49,5%); кратко-
срочные (41,2%) и длительные свидания (40,1%). 
При этом большинство опрошенных осужденных 
(74,3%) считают, что их родственникам нет необ-
ходимости взаимодействовать с сотрудниками ис-
правительного учреждения и принимать участие 
в различных мероприятиях воспитательного ха-
рактера [Зауторова 2022, с. 103].

Вместе с тем, отношения с близкими людьми и 
родственниками значимы для осужденных, они ока-
зывают им моральную и материальную поддержку, 
являются стимулом для условно-досрочного осво-
бождения и изменения личности воспитуемого. 
Данный авторитет и значимость следует применять 
при организации воспитательной работы в местах 
лишения свободы с осужденными, имеющими груп-
пу инвалидности. Для этого необходимо постоянно 
осуществлять поиск соответствующих форм и ме-
тодов привлечения родственников к организации 
и осуществлению воспитательной работы в местах 
лишения свободы [Зауторова 2022].

В работе с осужденными, имеющими группу 
инвалидности, следует опираться на положитель-
ные качества личности (опыт, образование, зна-
ния, эрудицию, специальные способности и т. п.) 
и развивать их, но главное – способствовать ней-
трализации проявления особенностей заболева-
ния. Человеку с ограниченными возможностями 
необходима готовность и навык действовать само-
стоятельно. Это, в свою очередь, часто напрямую 
связано с его информационной средой, расшире-
нием информационного поля личности.

В связи с этим воспитательная работа и специ-
ально подобранные мероприятия должны иметь как 
психологическую, так педагогическую, медицин-
скую иную помощь для создания условий по саморе-
ализации и саморазвитию личности в сложившихся 
обстоятельствах. При этом важно учитывать, что у 
осужденных-инвалидов, имеющих группу, часто от-
мечается отсутствие надежды на выздоровление. В 
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связи с этим они имеют неустойчивую эмоциональ-
ную характеристику поведения, проявления физи-
ческого и нервного истощения и т.д. 

Накопление негатива и депрессивных состо-
яний может способствовать уходу в себя, поте-
рю смысла жизни и т. д. Медицинский персонал 
хорошо знаком с такими состояниями и отме-
чает, вследствие этого у них может начать раз-
виваться контр мотивация к лечению. Поэтому 
часто перед освобождением осужденные-инва-
лиды очень сильно испытывают чувства трево-
ги и стресса,  не желают покидать места лишения 
свободы [Зауторова 2022]. Не все готовы из них 
обратиться за помощью к психологу, порой прояв-
ляя сопротивление сотрудникам по привлечению 
их в коррекционно-воспитательную деятельность.

Таким образом, организация воспитательной 
работы с осужденными, имеющими группу ин-
валидности в местах лишения свободы, должна 
осуществляться по различным направлениям, 
иметь логично выстроенную систему педаго-
гических, психологических, социальных и ме-
дицинских мероприятий при использовании 
различных форм, средств и методов. Необходимо 
осуществлять мониторинг результатов проведен-
ной работы, так как это имеет особую важность 
для лиц, имеющих группу инвалидности в ус-
ловиях лишения свободы, их ресоциализации, 
реабилитации, посильному восстановлению, 
формированию мотивации к полноценному со-
циальному функционированию после освобо-
ждения.
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Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь гарантированы Конституцией Рос-

сийской Федерации и являются неотъемлемыми 
правами каждого человека, в том числе и осу-
жденных, находящихся в местах лишения свобо-
ды1. Осужденные, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее: ИУ УИС РФ) получают квали-
фицированную медицинскую помощь оказыва-
емую врачами-специалистами, различных про-
филей в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», приказом 
Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверж-
дении Порядка организации оказания медицин-
ской помощи лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды»и иными нормативными и ведомственны-

1  Конституция Российской Федерации : [принята 
всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] // Собрание  за-
конодательства Российской Федерации. – 2014. № 31, 
ст. 4398.
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ми документами, регламентирующими данную 
деятельность.

В УИС РФ для медицинского обслуживания 
осужденных организуются лечебно-профилакти-
ческие учреждения, лечебные исправительные 
учреждения, медицинские части (здравпункты), 
больницы, в том числе специализированные (пси-
хиатрические, туберкулезные).

По мнению И.С. Нистратовой, «медико-сани-
тарная помощь в исправительных учреждениях 
призвана решать широкий спектр проблем. У осу-
жденных выше вероятность наличия практиче-
ски любой проблемы, связанной со здоровьем, 
чем среди населения в целом, большинство кли-
нических состояний, как правило, представле-
но в исправительных учреждениях» [Нистратова 
2016, с.115].

Российская Федерация является социальным го-
сударством, политика которого направлена, в том 
числе, на поддержку инвалидов. Права, обязанно-
сти, гарантии, льготы, предоставленные осужден-
ным к лишению свободы инвалидам, установлены 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
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«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (далее: ФЗ № 181), уголовно-исполни-
тельным и другим законодательством Российской 
Федерации. 

В ИУ УИС РФ отбывают наказание определен-
ное количество осужденных-инвалидов. Согласно 
официальным статистическим данным представ-
ленным на сайте Федеральной службы исполне-
ния наказаний, в апреле 2021 года количество 
рассматриваемой категории осужденных состав-
ляло 17 510 человек, в том числе осужденных ин-
валидов I группы инвалидности – 391 человек, II 
группы инвалидности – 7 087 человек, III группы 
инвалидности – 9 993 человека1.

Мы согласны с мнением Алигаевой Н.Н., о том, 
что осужденные-инвалиды являются одной из са-
мых сложных категорий лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы. Медицинские 
работники, сотрудники воспитательного, соци-
ального и психологического отделов должны сво-
евременно проводить мероприятия, направленные 
не только на реабилитацию и сопровождение дан-
ных осужденных в процессе отбывания наказания, 
но и на профилактику заболеваний и инвалидиза-
ции среди остальных лиц [Алигаева 2022, с. 37]. 

Согласно ФЗ № 181 инвалид – это лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм и дефекта-
ми, приводящее к ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходимость его социальной 
защиты2.

Ограничение жизнедеятельности – это полная 
или частичная утрата лицом способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, са-
мостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, контролировать свое поведение, обу-
чаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Как нами ранее упоминалось, медицинская по-
мощь всем осужденным оказывается медицинской 
организацией УИС в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства РФ. 

Следует отметить, что при невозможности ока-
зания медицинской помощи, в специализирован-
ных учреждениях УИС, осужденные к лишению 
свободы, имеют право на оказание медицинской 
помощи в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальной системы здравоохра-
нения (далее: учреждения здравоохранения), а 

1  Статистические данные // ФСИН России : 
[сайт]. URL: https://fsin.gov.ru/structure/medicine/
statisticheskie-dannye-/ (дата обращения: 04.04.2023).

2  О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации : федер. закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 48, ст. 4563.

также на приглашение для проведения консульта-
ций врачей-специалистов указанных организаций. 

Под невозможностью оказания рассматривае-
мой помощи в учреждениях УИС понимается:

– отсутствие в учреждении врачей-специалистов 
соответствующего профиля или квалификации;

– отсутствие оборудования или условий для 
оказания необходимого объема медицинской 
помощи или ситуация, при которой отсрочка на 
определенное время в оказании медпомощи, в 
том числе связанная с ожиданием транспортиров-
ки больного в другое учреждение УИС, может по-
влечь за собой ухудшение его состояния, угрозу 
жизни или здоровью. 

Необходимо отметить, что в учреждениях 
здравоохранения лицам, лишенным свободы, 
оказываются все виды медицинской помощи с 
соблюдением порядков их оказания и на основе 
стандартов медицинской помощи.

Кроме того, у всех категорий, осужденных к ли-
шению свободы, есть возможность пользоваться 
дополнительными лечебно-профилактическими 
услугами за счет собственных средств через адми-
нистрацию ИУ, в частности:

– получать консультации, оказываемые вра-
чами-специалистами учреждений здравоохране-
ния либо врачами-специалистами медицинских 
организаций частной системы здравоохранения 
в случае, если данные медицинские услуги не 
предусмотрены программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

– подбор, изготовление очков, протезов, орто-
педической обуви.

Вид оказанной дополнительной лечебно-про-
филактической помощи и ее объем подлежит от-
ражению в медицинской документации пациента. 
Важным моментом является тот факт, что выше-
названные услуги могут быть оказаны в пределах 
денежных средств, имеющихся на лицевом счете 
осужденного3.

По прибытии в учреждение приглашаемого 
специалиста в обязательном порядке устанавлива-
ется наличие у него права на занятие медицинской 
деятельностью (с подтверждением необходимых 
документов) и договора на предоставление оказы-
ваемых услуг. Как отмечалось ранее стоимость ус-
луг, указываемая в договоре, не может превышать 

3  Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных центров уголовно-исполнительной 
системы : приказ Минюста России от 04.07.2022 № 110 
// Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://pravo.gov.ru/. Дата публикации: 
06.07.2022.
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суммы, имеющейся на лицевом счете осужденно-
го, с учетом удержаний, предусмотренных зако-
нодательством. 

Необходимо также отметить, что администра-
ция ИУ и медицинские работники медицинской 
организации УИС обязаны обеспечить возмож-
ность осужденному или его законному предста-
вителю ознакомиться с Правилами признания 
лица инвалидом, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом».

Изначально по времени приобретения мы вы-
деляем два способа получения инвалидности осу-
жденными:

– во-первых, приобретенная инвалидность до 
осуждения;

– во-вторых, инвалидность полученная осу-
жденным в процессе отбывания наказания. 

В любом случае по прибытию в места лишения 
свободы осужденные должны подтвердить нали-
чие у них инвалидности, либо по имеющимся ра-
нее документам (акт освидетельствования), либо 
по медицинским показаниям на основании прове-
денных обследований, медико-социальной экспер-
тизы и соответствующего заключения.

На медико-социальную экспертизу (далее: МСЭ) 
направляются лица, содержащиеся в ИУ, в случаях 
нарушения здоровья, приведшего к ограничению 
жизнедеятельности, со стойкими нарушениями 
функций организма и нуждающиеся в мерах со-
циальной защиты и медицинской реабилитации1. 

Медицинская организация УИС направляет осу-
жденного на МСЭ после проведения необходимых 
диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, подтверждаю-
щих стойкое расстройство функций организма, об-
условленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами. В обязанности администрация ИУ 
в данном случае входит формирование и своевре-
менное предоставление в бюро МСЭ по месту на-
хождения учреждения необходимых документов 
(личное дело, характеристику, медицинскую кар-
ту амбулаторного и стационарного больного, на-

1 Об утверждении порядка и сроков направления на 
освидетельствование и переосвидетельствование осу-
жденных, являющихся инвалидами и находящихся в 
исправительных учреждениях, подачи указанными ли-
цами заявлений на проведение освидетельствования 
или переосвидетельствования, обжалования решения 
федерального учреждения медико-социальной экспер-
тизы, а также порядка организации охраны и надзора 
за осужденными, находящимися в исправительных уч-
реждениях, при проведении их освидетельствования 
или переосвидетельствования в федеральных учрежде-
ниях медико-социальной экспертизы : приказ Минюста 
России от 2 окт. 2015 г. № 233 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://pravo.
gov.ru/. Дата публикации: 13.10.2015.

правление на МСЭ, заявление лица, содержащегося 
в учреждении, о проведении освидетельствования 
(переосвидетельствования)), при этом решается 
вопрос о времени и месте проведения освидетель-
ствования (переосвидетельствования). 

При освидетельствовании (переосвидетель-
ствовании) лица, содержащегося в учреждении, 
администрация ИУ обеспечивает его доставку 
в бюро МСЭ по месту нахождения учреждения. 
Обязательно присутствие работников медицин-
ских организаций УИС и надлежащая охрана в це-
лях пресечения возможных эксцессов со стороны 
освидетельствуемого. В случае невозможности до-
ставления осужденного в бюро МСЭ, администра-
ция ИУ направляет соответствующие медицинские 
документы и сообщает о месте, где может быть 
проведена медико-социальная экспертиза.  

Переосвидетельствование инвалидов I группы 
проводится 1 раз в 2 года, инвалидов IIи III групп 
– 1 раз в год. Переосвидетельствование инвалида 
может осуществляться заблаговременно, но не бо-
лее чем за 2 месяца до истечения установленного 
срока инвалидности. 

Переосвидетельствование осужденного, ранее 
установленного срока проводится по его личному 
заявлению (заявлению его законного представи-
теля) либо по направлению организации, оказы-
вающей лечебно-профилактическую помощь, в 
связи с изменением состояния здоровья либо при 
осуществлении МСЭ контроля за ранее приняты-
ми решениями.

С учетом вышеизложенного возникает ряд про-
блем при подготовке к проведению осужденно-
му МСЭ. 

Например, перед направлением на МСЭ осу-
жденному необходимо провести достаточно 
большой объем диагностических, лечебных и ре-
абилитационных мероприятий. Учитывая статус 
инвалида (осужденный) эти мероприятия не всег-
да представляется возможным провести по месту 
его отбывания наказания. Зачастую необходимо 
этапирование в специализированное лечебное 
учреждение УИС для проведения вышеуказанных 
мероприятий. Учитывая необходимость выполне-
ния определенных режимных требований это мо-
жет представлять определенную проблему. 

Следующая проблема заключается в большой ве-
роятности симуляции осужденными признаков ин-
валидности. Известны случаи, когда осужденные 
самостоятельно наносили себе увечья или умыш-
ленно стремились получить социально значимое 
заболевание для при обретения статуса инвалида и 
связанных с ним привилегий (например, получение 
пенсий, послабление режима содержания, перевод 
в более мягкие условия содержания). В данной си-
туации медицинским работникам требуется быть 
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особенно внимательными, при осуществлении диа-
гностики заболеваний и при наличии сомнений пе-
репроверять результаты исследований. 

Кроме того, существуют проблемы связан-
ные непосредственно с отбыванием наказания 
рассматриваемой категорией осужденных. Так, 
например, в ИУ отсутствует единообразный под-
ход к уходу за инвалидами, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе. Уход за ними, 
осуществляется другими осужденными, прожива-
ющими в одном отряде (не имеющими соответ-
ствующей подготовки) на безвозмездной основе. 
Уголовно-исполнительным законодательством РФ 
не предусмотрено предоставление ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами, содержащимися в ИУ 
УИС, а также какие-либо льготы (например, в виде 
поощрений, которые в дальнейшем учитывать 
при условно-досрочном освобождении или вклю-
чение в трудовой стаж уход за инвалидами, нуж-
дающимися в постоянном постороннем уходе). 
На основании действующего законодательства в 
ИУ УИС инвалиды, нуждающиеся в постороннем 
уходе, не только не могут получить должного ухо-
да, но и не имеет права на получение дополни-
тельного пособия, за счет которого они могли бы 
сами оплачивать услуги постороннего лица в от-
ряде (как правило, другого осужденного). Также 

следует отметить, что лица, осуществляющие 
уход за инвалидами, должны иметь определенную 
специальную подготовку. Однако в данном случае 
специалистов для ухода за осужденными-инвали-
дами нигде не обучают, никаких дополнительных 
курсов не проводят. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что существуют определенные пробле-
мы при отбывании наказания осужденными-ин-
валидами и оказании им медицинской помощи. 
Данные проблемы имеют системный характер, 
вытекают из специфического статуса инвалидов и 
требуют принятия дополнительных мер как орга-
низационных, социальных, так и финансовых для 
их решений. Например, целесообразно организо-
вать при медицинских частях УИС курсы подготов-
ки для осужденных, ухаживающих за инвалидами. 
Для этого разработать программы либо соответ-
ствующие методические рекомендации, а также 
решить вопрос с оплатой либо другими видами 
стимулирования осужденных ухаживающих за ин-
валидами. В данном случае мы имеет ввиду, что 
организация названных курсов необходима при-
менительно к конкретным ИУ УИС при наличии в 
них осужденных-инвалидов, за которыми необхо-
дим уход, а нормативная база (методические реко-
мендации, инструкции) должны быть разработаны 
для всех ИУ УИС РФ и соответствовать медицин-
ским стандартам. 
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Продолжительное1 время практическими ра-
ботниками и исследователями в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права, 
криминологии, педагогики и психологии в вос-
питательных колониях (далее – ВК) отмечаются 
групповые правонарушения со стороны осужден-
ных. Данные факты не голословны, так как под-
тверждаются статистическими данными ФСИН 

© Каретников К. В., 2023

России о деятельности ВК1
2 и материалами стати-

стической отчетности о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления 

1 Отчет о работе воспитательных колоний за 2 по-
лугодие 2015 г. (с нарастающим итогом с начала года) 
: ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2016. С. 13-45;  
Отчет о работе воспитательных колоний за 2 полуго-
дие 2021 г. (с нарастающим итогом с начала года) : ФКУ 
НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2022. С. 20-52.
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в несовершеннолетнем возрасте1. Эти правона-
рушения характеризуются совершением со сто-
роны групп осужденных правонарушителей как 
отдельных нарушений режима отбывания нака-
зания (в том числе злостных нарушений), адми-
нистративных правонарушений, гражданско-пра-
вовых деликтов и преступлений, так и совокупно-
сти таких правонарушений [Шигалугова 2019, с. 
44–45], совершенных осужденными в составе де-
линквентной группы либо при ее непосредствен-
ном участии.

Такие действия со стороны осужденных, под воз-
действием конкретных детерминант либо их отсут-
ствии, могут выражаться в совершении группового 
самоповреждения (путем нанесения порезов в об-
ласти предплечья, живота и др.), изготовлении за-
прещенных предметов (заточки, металлические 
пластины, пики, лезвия от безопасных бритв и др.), 
которые впоследствии могут быть использованы в 
противоправных целях, отказе от приема пищи со-
гласно распорядку дня или трудовой деятельности 
(например, по благоустройству территории ВК), 
невыполнении комплекса упражнений в рамках 
утренней физической зарядки, нанесении татуи-
ровок криминального или экстремистского толка, 
присвоении осужденным кличек, неуважительном 
отношении к администрации ВК и выдвигаемым 
ею законным требованиям, а также в более обще-
ственно опасных формах – групповых неповино-
вениях, массовых беспорядках, дезорганизации 
деятельности ВК и др.

Примечательно, что отмеченный выше пере-
чень не является исчерпывающим. Более того, 
ежегодно, в виду изменения отдельных уголов-
но-правовых и социально-демографических 
характеристик осужденных, перечень их правона-
рушений становится только изощрённее (напри-
мер, за последние два года отмечается увеличение 
несовершеннолетних, осужденных к реальному 
лишению свободы за преступления террористиче-
ской и экстремистской направленности).

Подростки, отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы, фактически, уже обладают базовым 
набором знаний, умений и навыков преступника. 
Это обстоятельство, под влиянием криминальной 
субкультуры, преобладающей в среде несовершен-
нолетних в условиях ВК, побуждает подростков 
формировать группы для защиты себя, отстаива-
ния интересов группы и обеспечения социальных, 
физиологических и биологических потребностей 
личности [Шредер 2018, с. 70–73]. Наиболее явной 

1  Форма № 12 «Отчет об осужденных, совершив-
ших преступление в несовершеннолетнем возрасте за 
6 месяцев 2022 года». Сайт Судебного департамента 
при ВС РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=7069 (дата обраще-
ния: 10.02.2023).

мерой воздействия со стороны группы осужденных 
правонарушителей в отношении реальных и услов-
ных угроз выступает совершение различных право-
нарушений [Иринчеев 2015, с. 253-254].

Фактическое положение дел относительно 
групповых правонарушений осужденных в ВК 
сводится к тому, что существующая система про-
филактики, преследующая цель по сокращению 
объема детерминант и ликвидацию правонару-
шений несовершеннолетних осужденных, не ока-
зывает требуемого превентивного эффекта. Это 
позволяет вести речь как о теоретической, так и 
практической значимости будущих преобразова-
ний в профилактической сфере [Филиппова 2022, 
с. 209–213], по следующим основаниям:

– в подзаконных правовых актах не определен 
конкретный объект профилактики, позволяющий 
наладить работу с группой несовершеннолетних 
правонарушителей по планированию, реализации 
и оценке такой деятельности и проводимых в свя-
зи с ней мероприятий; 

– отсутствует нормативное закрепление (на ве-
домственном уровне) направлений профилактики 
групповых правонарушений осужденных, содержа-
щихся в ВК, что обуславливает неопределённость 
ориентиров такой деятельности в ВК каждого кон-
кретного территориального органа ФСИН России; 

– формы профилактического воздействия (на-
пример, профилактическая беседа, профилакти-
ческий надзор и др. [Каретников 2021, с. 62-65]), 
реализуемые в отношении групп осужденных пра-
вонарушителей, лишены правового закрепления 
и практического выражения (отсутствуют алго-
ритмы их проведения и документационного со-
провождения). 

Положительно, что необходимость совершен-
ствования профилактической деятельности в рас-
сматриваемом направлении находит поддержку со 
стороны федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации. Так, распоряже-
нием Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р 
была принята Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы на период до 2030 года 
(далее – Концепция развития УИС до 2030 года)2.

Отмеченный планирующий документ предо-
пределил совершенствование профилактической 
деятельности в отношении несовершеннолетних 
осужденных, пребывающих в ВК, с учетом требова-
ний ранее принятого распоряжения Правительства 
РФ от 23.01.2021 г. № 122-р «Об утверждении пла-
на основных мероприятий, проводимых в рамках 

2  О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года 
: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 
апр. 2021 г. № 1138-р // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2021. № 20, ст. 3397.
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Десятилетия детства, на период до 2027 года»1 (да-
лее – план основных мероприятий). Как отмечает-
ся в плане основных мероприятий, сложившаяся в 
обществе криминогенная ситуация требует преоб-
разования существующей системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в комплек-
се аккумулирующей в себе меры воспитательного, 
психологического, педагогического, правового, 
медицинского и иного характера. Определяющее 
значение по формированию качественных про-
филактических мер Правительство РФ отводит 
современным научным методам и способам про-
филактики, устанавливая в качестве основных 
направлений развития системы профилактики – со-
вершенствование правового регулирования в сфе-
ре безнадзорности и правонарушений подростков.

В свою очередь, в рамках Концепции разви-
тия УИС до 2030 года в рассматриваемой области 
планируется совершенствование правового регу-
лирования и организации деятельности УИС по-
средствам: перераспределения учреждений УИС 
в рамках муниципальных образований таким об-
разом, чтобы была нивелирована возможность 
отрицательного воздействия и распространения 
криминальной субкультуры среди подростков; 
преобразования существующей системы показа-
телей, позволяющих давать оценку качеству рабо-
ты структурных подразделений учреждений УИС; 
повышения качества реализуемых превентивных 
мер, направленных на воспрепятствование роста 
экстремистских проявлений и настроений в уч-
реждениях УИС.

Наибольшая эффективность отмечается, как 
представляется автору, при реализации органи-
зационной составляющей, предусматривающей 
в качестве одного из направлений деятельности, 
обеспечение безопасности УИС. Это практико-о-
риентированное направление позволит обе-
спечить защиту жизни и здоровья осужденных, 
персонала и иных лиц в условиях ВК путем: укре-
пления правопорядка и законности в учреждении 

1  Об утверждении плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на пери-
од до 2027 года : Распоряжение Правительства РФ от 
23.01.2021 № 122-р // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2021. № 5, ст. 914.

УИС; улучшения качества ведомственного контро-
ля за деятельностью структурных подразделений 
ВК; разработки комплекса мер, позволяющих сво-
евременно выявлять группы правонарушающей 
направленности; создания условий дифференци-
рованного содержания осужденных в условиях ВК 
[Савушкин 2021, с. 126–128]; мониторинг рециди-
ва правонарушений, совершаемых осужденными 
[Ольховик 2019, с. 58–60]; совершенствование ин-
дивидуальной и общей профилактики; повышение 
качества внутреннего и внешнего взаимодействия 
структурных подразделений ВК с иными субъекта-
ми профилактики.

Таким образом, профилактика групповых пра-
вонарушений осужденных в ВК, являясь актуаль-
ной и значимой для УИС на сегодняшний день, 
требует преобразования как в правовой, так и в 
организационной сфере. При этом, особо при-
стальное внимание необходимо уделять задачам, 
ключевым направлениям, мерам и формам пре-
вентивного воздействия. Безусловно, изложенные 
в Концепции развития УИС до 2030 года положе-
ния отражают курс уголовной и уголовно-исполни-
тельной политики в отношении такой категории 
подростков, как несовершеннолетние, пребываю-
щие в ВК в силу совершения преступного деяния. 
В качестве предложений, направленных на совер-
шенствование профилактической деятельности 
в отношении групп осужденных правонарушите-
лей, отметим следующее: в качестве объекта про-
филактического воздействия включение, наряду 
с осужденным, группы осужденных правонару-
шителей; в качестве центрального направления 
профилактики принятие субъектом профилакти-
ки решения о применении таких мер, как разоб-
щение или переориентация группы осужденных 
правонарушителей [Прозументов, Шеслер 2022, 
с. 88-91]; создание алгоритмов реализации от-
дельных форм профилактического воздействия на 
уровне методических или практических рекомен-
даций для сотрудников УИС.
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Эффективность1 закона предполагается в том 
числе тогда, когда положения конкретных 

норм носят унифицированный относительно ре-
гулируемых правоотношений, характер. Качество 
понятийных категорий прямо влияет на качество 
их реализации в практической деятельности. Как 
верно отмечается в литературе, для правильно-
го построения закона в него должны включаться, 
прежде всего, научно-юридические понятия, вы-
работанные правовой наукой и апробированные 
практикой. Их игнорирование и недооценка, как 
правило, ведут к законотворческим, а впослед-
ствии и правоприменительным ошибкам, раз-
личным юридическим противоречиям, правовым 
конфликтам [Попова 2019, с. 45] Для эффектив-
ности применения положений Уголовного кодек-

© Кисляков А. В., 2023 

са Российской Федерации (далее – УК РФ), Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) и Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее 
– УИК РФ), касающихся механизма реализации 
уголовной ответственности лиц с психически-
ми расстройствами, искажение законодательной 
терминологии должно быть сведено к минимуму. 
Определённая научная новизна, заявленной темы, 
прослеживается в попытке автора вскрыть и проа-
нализировать актуальную проблему унификации 
законодательной терминологии, которая не столь-
ко совершенна, сколько затрудняет применение 
закона в деятельности правоохранительных ор-
ганов, суда и уголовно-исполнительной системы.

В содержаниях УК РФ, УПК РФ и УИК РФ отра-
жены специфика правового регулирования ме-
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ханизма реализации уголовной ответственности 
лиц, страдающих психическими расстройствами, 
в том числе не исключающими вменяемости. Речь 
идет, во-первых, о закрепленных в законе терми-
нах и понятий; во-вторых, о критериях юриди-
ческой оценки преступного поведения в связи с 
моментом совершения преступления; в-третьих, 
особенностях назначения уголовного наказания 
и(или) принудительных мер медицинского ха-
рактера; в-четвертых, об условиях исполнения и 
отбывания наказаний. В настоящей статье попы-
таемся раскрыть типологию терминов и понятий, 
используемых в указанных кодифицированных 
актах, а также предложить их законодательную 
унификацию.

В названных кодексах закреплены термины, 
отражающие как конкретные виды (типы) пси-
хических расстройств, так и особые состояния 
психической деятельности лица, совершивше-
го общественно опасное деяние и отбывающе-
го уголовное наказание. Совокупность терминов 
мы условно разделяем на три группы: «Общие тер-
мины», «Виды психопатологии и заболеваний» и 
«Состояния». В каждой группе классифицируют-
ся как термины, так и нормы закона, где эти тер-
мин отражены.

Общие термины.
Психическое расстройство (ст. 97, УК РФ, 

ст. 191, 253, 300, 425, 434, 443, 446 УПК РФ, 
ст. 175, 180 УИК РФ).

Психическое заболевание (ст. 434 УПК РФ).
Психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости (ст. 22, 97 УК РФ, ст. 433 УПК РФ, 
ст. 18, 76, 96, 97 УИК РФ).

Психическое расстройство, лишающее воз-
можности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими (ст. 300 УПК РФ).

Психическое расстройство, делающее невоз-
можным назначение или исполнение наказания 
(ст. 97 УК РФ, ст. 352, 433, 442, 443 УПК РФ).

Психическое расстройство, препятствующее 
отбыванию наказания (ст. 175 УИК РФ).

Психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, которое связано с опасностью для 
себя или других лиц (ст. 18 УИК РФ).

Психические расстройства связаны с возможно-
стью причинения этими лицами иного существен-
ного вреда либо с опасностью для себя или других 
лиц (ст. 97 УК РФ, ст. 433, 434 УПК РФ).

Группа «Общие термины» раскрывает в целом 
признаки юридического и медицинского крите-
риев вменяемости/невменяемости, закреплен-
ные в нормах УК РФ, УПК РФ и УИК РФ. При этом 
законодатель сначала формулирует термин (пси-
хическое расстройство/заболевание), а затем 

присовокупляет к нему либо юридический кри-
терий (возможность лица, совершающего пре-
ступление, осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими), либо иной признак, 
указывающий на: возможность назначения или 
исполнения наказания; препятствие к отбыванию 
наказания; наличие опасности или возможности 
причинения иного существенного вреда. 

В приведенной типологии отметим, что в отли-
чии от ст. 97 УК РФ, 433, 434 УПК РФ, в ст. 18 УИК 
РФ указывается только признак опасности лица 
(осужденного) с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, которую он может 
представлять, как для себя, так и для других лиц. 
Признак возможности причинения этими лица-
ми иного существенного вреда в ст. 18 УИК РФ 
необоснованно отсутствует. Напротив, по смыслу 
уголовного и уголовно-процессуального закона, 
признак иного существенного вреда, так же как и 
признак быть опасным для себя или других лиц, 
указывают на стремление законодателя показать, 
что психическое состояние лица, совершившего 
преступление, несет не только риски совершения 
повторного противоправного деяния, но и совер-
шение в период судебного производства агрессив-
ных и аутоагрессивных действий по отношению к 
себе или другим лицам. 

Виды психопатологий и заболеваний.
Хроническое психическое расстройство, вре-

менное психическое расстройство, слабоумие либо 
иное болезненное состояние психики (ст. 21 УК РФ).

Алкоголизм, наркомания, токсикомания 
(ст. 72.1, 73, 82.1, 111 УК РФ, ст. 196, 299, 398 УПК 
РФ, ст. 18, 96, 97, 101, УИК РФ).

Хронический алкоголик/наркоман (ст. 335 УПК 
РФ).

Расстройство сексуального предпочтения (пе-
дофилия) (ст. 196, 399 УПК РФ, ст. 18, 78, 175, 180 
УИК РФ).

Заболевание наркоманией либо токсикомани-
ей (ст. 111 УК РФ).

Представленные нормы содержат строго ме-
дицинскую терминологию психических рас-
стройств либо их групп. Они представлены в 
Международном классификаторе болезней 10-го 
пересмотра (коды F00-F99)1, где не только можно 

1  О переходе органов и учреждений здравоохранения 
Российской Федерации на международную статистиче-
скую классификацию болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, X пересмотра (вместе с «Планом основ-
ных мероприятий по переходу органов и учреждений 
здравоохранения Российской Федерации на МКБ-X на 
1997–1998 годы», «Программой обучающего центра по 
внедрению международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 
пересмотра») : приказ Минздрава России от 27 мая 1997 
г. № 170  // Здравоохранение № 7, 1997 год.
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встретить групповые и индивидуальные призна-
ки психических расстройств и расстройств пове-
дения, но и сведения об этиологии и патогенезе 
заболевания.

Важно указать на то, что законодатель выде-
лил указанные виды расстройств психической 
деятельности и заболеваний в положениях УК 
РФ, УПК РФ и УИК РФ, предпочитая их «первы-
ми среди равных». Это не совсем справедливо по 
отношению к иным видам психопатологий, ко-
торые по своим количественным данным могут 
доминировать. Так, у осуждённых к лишению сво-
боды весьма распространено расстройство лич-
ности (психопатия) некоторые формы которой 
имеют ярко выраженный, агрессивный характер. 
В пенитенциарной практике осужденные пси-
хопаты чаще остальных совершают нарушения 
и злостные нарушения установленного поряд-
ка отбывания наказания. Результаты некоторых 
исследований подтверждают особые кримино-
генные свойства как психопатии, так и психи-
ческих расстройств (расстройств поведения) в 
целом [Сазонова 2010 с. 17; Антонян, Гришко, 
Фильченко 2009 с. 91-92; Яхимович, Макушкина 
с. 72-73]. 

Состояния.
Состояние невменяемости (ст. 21, 33 УК РФ, 

ст. 300, 352, 433, 436, 441, 442, 443 УПК РФ).
Психическое состояние лица, указанных в пун-

ктах «а» - «в» ч.1 ст. 97 УК РФ и не представляю-
щих опасности по своему психическому состоянию 
(ст.  97 УК РФ).

Состояние опьянения, вызванном употреблени-
ем алкоголя, наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ либо других одур-
манивающих веществ (ст. 23, 63, 264 УК РФ).

Состояние алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения (ст. 264.1 УК РФ, ст. 140, 
179 УПК РФ, ст. 46 УИК РФ).

Отставание в психическом развитии, не свя-
занное с психическим расстройством (ст. 20 УК 
РФ, ст. 27, 125.1, 133, 191, 421, 425 УПК РФ).

Закреплённые в анализируемых законах осо-
бые состояния психической деятельности, указы-
вают с одной стороны, на наличие или отсутствие 
медицинского критерия вменяемости/невменя-
емости, как основного признака субъекта пре-
ступления/лица, совершившего преступление. С 
другой, такие состояния указывают на ограниче-
ния осознанно-волевой сферы лица, совершаю-
щего преступление, в связи с употреблением им 
психоактивных/одурманивающих веществ (ал-
коголя, наркотиков, токсических веществ и др.). 

Однако следует заметить, что лица, стра-
дающие психическим расстройством в фор-

ме синдрома зависимости от алкоголя I-II 
стадии, совершившие противоправные действия 
в состоянии простого алкогольного опьянения 
согласно ст. 23 УК РФ, признаются вменяемыми. 
Исключение могут составлять больные с III ста-
дией синдрома зависимости от алкоголя, когда 
речь о грубой деградации личности, выраженных 
интеллектуально-мнестических и эмоциональ-
но-волевых расстройствах. Состояние таких лиц в 
период совершения ООД было расценено как пси-
хотическое (интоксикационный психоз, патоло-
гическое алкогольное опьянение, психотические 
формы опьянения) [Алексеева, Дубовец, Керова, 
Солодянкина 2014, с. 35]. Вместе с тем, патологи-
ческое опьянение как психическое расстройство 
может сформироваться у лица, не страдающего 
зависимостью от употребления психоактивных 
веществ. Признаки такого расстройства, могут 
быть связаны с физическим или психическим 
переутомлением, употребления незначительно-
го количества алкоголя, отсутствие у лица целе-
направленных действий и(или) неадекватное 
восприятие окружающей обстановки после упо-
требления алкоголя или иных средств и веществ 
и др. 

Отдельно выделяется в данной группе состо-
яние несовершеннолетнего лица, психическое 
развитие которого не находиться в прямой свя-
зи с психическим расстройством, но при этом 
указываются те же интеллектуальные и волевые 
признаки юридического критерия вменяемости, 
которые присуще психическим расстройствам, не 
исключающим вменяемости. Данное состояние 
порождает дискуссии как среди ученых, занима-
ющихся вопросами возрастной вменяемости, так 
и действующих практиков, особенно экспертов, 
участвующих в проведении комплексных психо-
лого-психиатрических экспертизах. Как указыва-
ет Г.В. Назаренко, «…«отставание в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством», неоднозначно трактуется специалистами 
разного профиля: юристами, судебными психи-
атрами и психологами. При этом не уточняют-
ся три момента: во-первых, что именно имеется 
в виду под умственной отсталостью (олигофре-
ния или психическое недоразвитие); во-вторых, 
в силу чего педагогическая запущенность иденти-
фицируется с отставанием в развитии; в-третьих, 
что представляет собой социальный инфантилизм 
[Назаренко 2016, с. 160]. 

Кроме представленных состояний, характери-
зующих психическое здоровье лиц, совершивших 
преступления, следует указать и на такие особые 
психические состояния, при которых грань осоз-
нания лицом общественной опасности совершае-
мых действий(бездействий), а также способность 
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руководить ими между нормой и патологией, мо-
жет стираться. Речь идет о сильном душевном 
волнении (аффект) (ст. 107, 113 УК РФ), невино-
вном причинении вреда (ст. 28 УК РФ), физиче-
ском(психическом) принуждении (ст. 40, 61, 63 
УК РФ), необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), край-
ней необходимости (ст. 39 УК РФ) и др. состояний. 
Данные состояния также являются предметом до-
вольно острых дискуссий среди ученых разных на-
учных знаний: уголовного права, криминологии, 
психиатрии, психологии и др. 

Таким образом, в УК РФ, УПК РФ и УИК РФ от-
ражены психические расстройства с присущими 
общими групповыми характеристиками, конкрет-
ные психические расстройства и заболевания, а 
также состояния психической деятельности, вли-
яющие с одной стороны, на уголовно-правовую 
квалификацию деяния, с другой, на структуру ме-
ханизма реализации уголовной ответственности 
и(или) применения специальных медицинских 
мер. Следует подчеркнуть и специфические свой-
ства эндогенной/экзогенной сущности психиче-
ских расстройств и иных болезненных состояний 
лица, которые указывают на связь психопатоло-
гии с моментом совершения деяния, возможно-
стью причинения иного существенного вреда 
либо с опасностью для самого преступника или 
других лиц. Разнообразие специфических меди-
цинских терминов для правоприменителя с юри-
дическим образованием создает определенные 
трудности, не позволяющие в полной мере, ис-
следовать юридический критерий вменяемости 
субъекта преступления без участия судебных экс-

пертов. Для медицинских работников, тем более 
обладающих экспертным опытом, разграничить 
ту или иную психическую болезнь не составляет 
труда. Поэтому установление связи юридическо-
го и медицинского критерия вменяемости/невме-
няемости в настоящее время де-факто, возложена 
именно на медиков, что не совсем верно с пози-
ции как уголовно-правовой квалификации, так и 
учета особенной интеллектуальной и волевой де-
ятельности при назначении и, главное, исполне-
нии уголовного наказания. 

Представляется что в целях унификации за-
конодательной терминологии различных пси-
хических состояний (медицинского критерия), 
необходимо единообразно применять термин 
«психическое расстройство и расстройство пове-
дения», что будет соответствовать медицинской 
терминологии, принятой на международном уров-
не. Не имеет довлеющего значения для юриста, 
какой вид психического расстройства (времен-
ное, хроническое и пр.) было у лица в моменте 
противоправного деликта или в ходе реализа-
ции уголовной естественности. Однако, что ка-
сается интеллектуальных и волевых признаков 
юридического критерия в случае, когда необхо-
димо проанализировать поведение лица, совер-
шившего преступление, то в законе возможно 
необходимо использовать традиционную форму-
лу способности/не способности/способности не 
в полной мере осознавать общественный харак-
тер совершаемых действий(бездействия) и руко-
водить ими. 
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Ужесточение1 антироссийских санкций в 
2022-2023 гг. спровоцировало трансфор-

мацию многих секторов отечественной экономи-
ки. Особо чувствительной областью в этих усло-
виях стал рынок IT. 

Активная цифровизация экономики РФ об-
условила значительность объема потребления 
программных продуктов и услуг, связанных с 
их эксплуатацией. Так, по данным аналитиков 
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, 

© Кузин Д.В., Тимофеев И. А., 2023 

ежегодный темп прироста расходов российских 
компаний на приобретение IT-продуктов состав-
ляет от 13 до 20 %1

2. При этом, на протяжении 
последних двух лет несколько раз было зафикси-
ровано рекордное удорожание софта, составив-
шее 30-50 %, что превышает уровень инфляции 

1  Корпоративное программное обеспечение (ры-
нок России) [Электронный ресурс]. URL : https://www.
tadviser.ru/index.php/Статья:Корпоративное_про-
граммное_обеспечение_(рынок_России) (дата обра-
щения: 01.10.2023).
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более, чем в 3 раза (уровень инфляции по итогам 
2022 года составил 11,94 %1). В этих условиях от-
сутствие механизмов правового регулирования 
ценообразования на цифровом рынке выступает 
серьезной проблемой.

Учитывая вышеизложенное, целью иссле-
дования в рамках настоящей статьи выступа-
ет определение перспектив законодательного 
регулирования ценообразования на IT-рынке 
России.

Действие внешних дестабилизирующих фак-
торов политико-экономического характера, в 
совокупности с внутренними экономическими 
процессами в РФ обусловили следующие акту-
альные тенденции развития отечественного IT-
рынка:

1) Высокий спрос на программное обеспечение 
и аналогичные продукты российского производ-
ства в условиях критического снижения доступ-
ности их зарубежных аналогов. Так, в течение 
2022-2023 гг. более 70 % пользователей иностран-
ного софта лишились доступа к приобретенным 
продуктам или возможности их обслуживания. 
Однако, возможность функционирования многих 
участников рынка сейчас в той или иной степени 
определяется использованием программных про-
дуктов и сервисов, в связи с чем, интерес к отече-
ственным IT-решениям стабильно растет.

2) Фактическое отсутствие конкуренции для 
крупных участников цифрового рынка РФ. С ухо-
дом из России более 30 крупнейших поставщиков 
программных продуктов, приложений и сервисов2 
на рынке осталось лишь несколько крупных участ-
ников, специализация которых в значительной 
мере специфична. Т.е. для каждой крупной отече-
ственной IT-компании в своей нише практически 
не осталось конкурентов, что не только повышает 
риск монополизации данной ниши, но и выступа-
ет демотивирующим фактором для дальнейшего 
совершенствования продукции.

3) Рост затрат, связанных с созданием про-
граммных продуктов, в связи с затрудненным до-
ступом к необходимым компонентам зарубежного 
производства, дефицитом компетентных кадров и 
инфляцией.

4) Необходимость полного перехода компа-
ний, владеющих критической инфраструктурой с 
иностранного программного обеспечения на от-
ечественное. Данное условие закреплено Указом 

1  Динамика потребительских цен // Аналитика: 
Денежно-кредитная политика Банка России. 2022. № 
12 (84). URL: https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/
CPD_2022-12/ (дата обращения: 20.09.2023).

2  «Руссофт» оценил потери российского IT из-
за санкций. URL : https://www.rbc.ru/ spb_sz/03/03
/2023/6401ff709a7947e6fb87c3f1 (дата обращения: 
10.10.2023).

президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по 
обеспечению технологической независимости 
и безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» и вы-
ступает значительной проблемой, во-первых, по 
причине коротких сроков, предусмотренных для 
его исполнения, во-вторых, ввиду отсутствия рос-
сийских аналогов зарубежного программного обе-
спечения, а в-третьих, по причине дороговизны 
софта российского производства, по сравнению 
с иностранным (так, компании, начавшие испол-
нение рассматриваемого требования, зафикси-
ровали рост затрат на IT более, чем на 14 %, при 
одновременном снижении качества программных 
продуктов3).

Таким образом, становится очевидной тен-
денция к дальнейшему росту спроса на оте-
чественную продукцию цифрового сектора. 
Одновременно актуальна проблема стремительно-
го удорожания такой продукции и массового недо-
вольства крупных пользователей. В этих условиях, 
всё чаще поднимается вопрос о возможности го-
сударственного вмешательства в ценообразова-
ние на IT-рынке.

Законодательное регулирование рынка циф-
ровых товаров в России в настоящее время не 
осуществляется [Писенко, Гаспарян 2018, c. 36]. 
С 1 сентября 2023 года вступил в силу «пятый 
антимонопольный пакет»4, который позволяет 
Федеральной антимонопольной службе приме-
нять инструменты защиты конкуренции к деятель-
ности электронных торговых платформ (таких как 
Вайлдберриз, Озон, Яндекс Маркет и пр.), однако, 
не содержит норм, применимых к деятельности 
вендоров (разработчиков программного обеспе-
чения, приложений и т.д.).

Основным препятствием для развития госу-
дарственного антимонопольного регулирования 
в отношении IT-компаний выступает ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», согласно которой, запрет 
на злоупотребление компании своим доминиру-
ющим положением на рынке не применяются в 
отношении организаций, деятельность которых 
заключается в реализации исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности.

Фактически, данная норма, закрепленная на 
федеральном уровне, лишает государство воз-
можности влиять на ценообразование в рамках 

3  Пятая часть «критических» компаний не успеет пе-
рейти на российский софт. URL: https://www.rbc.ru/
technology_and_media/12/10/2023/6526a98a9a7947b
6054c90e8 (дата обращения: 01.10.2023).

4  О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» : федер. закон от 10 июля 2023 г. 
№ 301-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2023. № 29, ст. 5319.
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рассматриваемого рынка [Гаврилов, Петрова 
2017, с. 55; Цариковский, Галимханова, Тенишев 
2019, с. 184], несмотря на то что в современных 
условиях такое влияние становится стратегиче-
ски важным.

Неконтролируемый рост цен на программное 
обеспечение российского производства, ожида-
емо, привело к наращиванию недовольства сре-
ди крупнейших потребителей последнего1. В 
условиях столкновения приоритетов, и невоз-
можности нормативного давления на IT-рынок, 
Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ (далее Минцифры), избра-
ло для него путь саморегуляции, в соответствии с 
которым, основные российские вендоры 1 июня 
2023 года подписали  Ценовую хартию социально 
ответственного IT-бизнеса о добровольном огра-
ничении разработчиками программного обеспе-
чения опережающего роста цен на него2. Данная 
мера, с одной стороны, продемонстрировала зре-
лость цифрового рынка и его готовность учиты-
вать интересы государства и потребителей, а с 
другой – встретила недовольства вендоров, обу-
словленные значительным замедлением разра-
ботки новых программных решений. В данный 
момент, присоединившиеся к Хартии компании 
обязались ограничить рост цен на свою продук-
цию 15 % в год (без учета уровня инфляции) 3.

Вопрос возможности прямого вмешательства 
государства в регулирование цен на IT-рынке вы-
ступает одним из самых дискуссионных. Стоит 
подчеркнуть, что такая практика не развита даже 
в передовых экономиках стран мира.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
представляется возможным определить наибо-
лее перспективные направления развития россий-
ского законодательства в области регулирования 
цен на IT-продукцию:

1 )  О ц е н к а  в о з м о ж н о с т и  и з м е н е н и я 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» с целью включения 
IT-компаний в его правовое поле. Приоритетной 
мерой, в данном случае, должно стать введение 
ограничений на доминирование одной или не-
скольких IT-компаний на рынке и установление 
правил, препятствующих монополизации и недо-
бросовестной конкуренции.

1  Исакова Т., Королев Н., Корнев Т. ПО дороже де-
нег // Коммерсантъ. 2023. 30 марта. URL: https://www.
kommersant.ru/ doc/5902157?from=top_main_1 (дата 
обращения: 20.09.2023).

2  Минцифры: в России подписали Ценовую хартию 
социально ответственного IT-бизнеса. URL: https://ria.
ru/20230601/khartiya-1875637727.html (дата обраще-
ния: 10.10.2023).

3  Там же.

2) Разработка механизма регулирования цен 
на стратегически важную IT-продукцию [Джиоева 
2020, c. 34]. Так, Правительство РФ может устано-
вить максимальные пороги для уровней прибыли 
или роста цен на основные IT-продукты, что помо-
жет контролировать стоимость рассматриваемых 
товаров и защитить потребителей от чрезмерного 
и необоснованного увеличения цен.

3) Поддержка новых игроков цифрового рын-
ка РФ. Стимулирование вхождения новых IT-
компаний на рынок, путем предоставления им 
налоговых льгот, субсидий или других форм госу-
дарственной поддержки должно способствовать 
увеличению конкуренции. Стоит отметить, что 
данный подход отчасти уже реализуется, но, ввиду 
проблем, связанных со сбытом продукции некруп-
ных вендоров, эти меры не являются достаточно 
результативными.

4) Стимулирование разработки и использова-
ния открытого программного обеспечения, что 
поможет снизить зависимость потребителя от 
коммерческих продуктов и создать в РФ более де-
мократизированный IT-рынок.

5) Развитие международного сотрудничества, 
несмотря на санкции. Можно искать партнеров 
в странах, не поддерживающих антироссийскую 
экономическую политику, и выстраивать взаимо-
действие с ними для разработки совместных про-
ектов и обмена технологиями.

6) Закрепление обязательств по Ценовой хар-
тии социально-ответственного IT-бизнеса. С уче-
том того, что хартия, подписанная крупнейшими 
российскими производителями софта, не имеет 
юридической силы, можно разработать схему ин-
центив или санкций для соблюдения её условий, 
включая публичное признание компаний, кото-
рые следуют или нарушают эту хартию.

Решение проблемы государственного регу-
лирования цен на IT-продукцию требует ком-
плексного подхода, учитывающего интересы как 
производителей, так и потребителей, а также на-
циональные интересы России в контексте санк-
ций и сложившейся политико-экономической 
ситуации. В связи с этим, рассмотренные выше 
перспективы развития правового механизма ха-
рактеризуются наличием объективных рисков, 
попытка выявления которых продемонстрирова-
на в таблице 1.

Таким образом, любое потенциально возмож-
ное направление развития правового регулиро-
вания ценообразования на российском IT-рынке 
предполагает определенные риски. Вместе с тем, 
такое регулирование необходимо в условиях от-
сутствия конкуренции в рассматриваемом секторе 
и неоднократном удорожании критически важной 
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программной продукции, в 2-4 раза превышаю-
щем уровень годовой инфляции.

Таблица 1
Потенциальные риски реализации перспективных 

направлений развития  
правового регулирования цен на IT-рынке России

Направление Риски
1. Введение 
IT-компаний в 
правовое поле 
антимоно-
польного регу-
лирования

недовольство крупнейших IT-компаний, 
связанное с потерей преимуществ
изменение законодательства может 
потребовать много времени и ресурсов

2. Разработка 
правового 
механизма 
ограничения 
роста цен в 
IT-секторе

ограничение прибыли может снизить 
стимулы для инноваций и исследова-
ний
ограничение цен может спровоциро-
вать появление «серых» схем обхода 
регулирования

3. Поддерж-
ка новых 
участников 
IT-рынка

чрезмерная поддержка может привести 
к перепроизводству и потере стоимости 
продуктов
новые участники могут использовать 
государственную поддержку неэффек-
тивно или недобросовестно

4. Поддержка 
open-source

оpen-source проекты могут быть менее 
защищены или иметь более низкое ка-
чество по сравнению с коммерческими 
продуктами
коммерческие компании могут поте-
рять долю рынка, что приведет к сокра-
щению рабочих мест и доходов

5. Развитие 
международ-
ного сотруд-
ничества

партнерство РФ с некоторыми стра-
нами может вызвать напряженность в 
отношении с другими государствами
слишком большая зависимость от ино-
странных партнеров

6. Закрепле-
ние обяза-
тельств по 
хартии

Хартия может остаться невыполненной 
без достаточных правовых инструмен-
тов для ее принудительного исполнения
споры относительно соблюдения усло-
вий Хартии

Представляется, что оптимальным сочетанием 
методов государственного воздействия на цены 
внутри рынка IT станет его включение в право-
вое поле антимонопольного регулирования, па-
раллельно с разработкой гибкого адаптивного 
механизма формирования стоимости рассматри-
ваемых товаров [Голомолзин 2020, c. 22]. При 
этом, установление фиксированного порога роста 
цен на продукцию российских вендоров не кажет-
ся эффективной мерой по следующим причинам:

– многолетняя зависимость российских разра-
ботчиков софта от иностранных сервисов и ин-
струментов не может быть нивелирована за 2-3 
года, в связи с чем на стоимость конечного про-
дукта влияют нестабильные расходы, связанные с 
доступом к зарубежным решениям (при этом, се-
годня, такой доступ приобретается по принципу 
параллельного импорта, сильно зависит от вола-
тильности рубля и предполагает дополнительные 
комиссии);

– активная поддержка государством IT-сферы 
закономерно влечет появление новых техноло-
гий и разработок, некоторые из которых предпо-
лагают разработку новых, более совершенных или 
революционных продуктов или обновлений, под-
разумевающих большие затраты.

Учитывая изложенное, наиболее перспектив-
ным направлением развития правового подхода к 
регулированию ценообразования на российском 
рынке IT можно назвать адаптивный алгоритм 
расчета стоимости товаров, согласно которому, 
вендоры будут обременены обязанностью обо-
снования ценовой надбавки в части, превышаю-
щей 15 %. При этом, необходимо законодательно 
определить возможные категории дополнитель-
ных расходов, которые могут определить опере-
жающий рост цен на рассматриваемые товары.
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«Если в наш край спокойный
Хлынут новые войны

Проливным пулеметным дождем...»
А. Сурков  

«Конармейская» (1936)

24 февраля 1 2022 года на территории  
Украины развернулись широкомасштаб-

ные боевые действия с применением всех современ-
ных средств ведения войны, исключая ядерное ору-
жие. Как объявил Верховный Главнокомандующий 
Президент России В.В. Путин, целью специальной 
военной операции является освобождение террито-
рии Донбасса и прекращение ведущегося там с 2014 
года, геноцида населения, а также денацификация и 
демилитаризация украинского государства. 

На середину января 2023 года потери укра-
инских войск составили только убитыми поряд-
ка 140 тыс. чел. По данным омбудсмена ДНР Д. 

© Милюков С. Ф., 2023

Морозовой на конец декабря 2022 г. потери воо-
руженных сил только этой республики составили 
4176 чел., а мирного населения не менее 6490 чел.2

Эти грозные события должны стать, по нашему 
убеждению, предметом тщательного изучения оте-
чественной криминологией. 24 марта 2022 года в 
докладе на II Всероссийской научной практической 
конференции «Долговские чтения» нами было пред-
ложено наименовать формирующуюся отрасль оте-
чественного преступностиведения «военно-полевой 
криминологией» [Милюков 2022b, с. 78–81].

Ее первоочередной задачей является выявление 
причин и условий возникновения вооруженного 
конфликта на Украине, изучение личности воен-
ных и общеуголовных преступников, действующих 
в его зоне, разработка предложений по миними-

2  Потери в Донбассе за 2022 год сравнили с цифра-
ми последних восьми лет. URL: https://www.mk.ru/
politics/2022/12/26/poteri-v-donbasse-za-2022-god-
sravnili-s-ciframi-poslednikh-vosmi-let.html (дата обра-
щения: 25.04.2023).
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зации потерь мирного населения, вреда окру-
жающей природной среде и определение путей 
восстановления мира на базе устранения корней 
нацизма и милитаризма в украинском обществе. 

Предназначением военно-полевой кримино-
логии является также разработка научных основ 
эффективного военно-уголовного законодатель-
ства, действующего в военное время и (или) бо-
евой обстановке [Милюков 2022a, с. 122–128]. 
Соответствующие предложения вносились нами 
неоднократно, начиная с первой половины 90-х 
гг. прошлого века, еще в период разработки про-
ектов (их было несколько) ныне действующе-
го Уголовного кодекса России [Милюков 1995, 
Милюков 2006 с. 327–335]. Увы, они были про-
игнорированы отечественными законодателями. 

В результате возникла вопиющая коллизия 
между частью 1 статьи 1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее: УК РФ) 1996 г., 
которая объявила этот кодифицированный акт 
единственным источником уголовного законода-
тельства и частью 3 статьи 331 того же Кодекса, 
которая, вопреки этому, предусматривала необ-
ходимость создания особого законодательства, 
призванного действовать не только в военное 
время, но и в боевой обстановке, которая в тот 
момент неоднократно складывалась сначала на 
Северном Кавказе, а с 2014 года и на Донбассе, а 
затем в Сирии.

Эта коллизия была устранена лишь спустя 26 
(!) лет после принятия, в ныне действующее УК 
РФ, федерального закона от 24 сентября 2022 года 
№365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» (далее: Федеральный закон от 
24.09.2022 №365-ФЗ). Названный закон внес 
массивные изменения и дополнения в УК РФ, об-
разовав доселе отсутствовавший в нем блок воен-
но-уголовного законодательства, применяемого к 
преступлениям, совершаемым исключительно в 
ходе или в связи с боевыми действиями.

В целом, эти нововведения следует признать, 
по нашему мнению, недостаточно совершенны-
ми, носящими следы поспешного нормотворче-
ства, не имеющего под собой глубокой научной 
проработки и, вдобавок, технически упречными.

Вот тому конкретные доказательства.
В пункт «л» части первой статьи 63 (а также в 

ст. 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 
346, 347 УК РФ) наряду с прочим, введено указа-
ние на вооруженный конфликт, что на фоне вклю-
чения в эту же норму термина «боевые действия» 
выглядит излишним и способно породить схола-
стические споры о содержании понятия «воору-
женный конфликт», хотя очевидной сутью такого 

конфликта является как раз ведение боевых дей-
ствий противоборствующими сторонами.

Из контекста рассматриваемого Федерального 
закона от 24.09.2022 № 365-ФЗ выпадает им осу-
ществленная реконструкция части второй статьи 
80 УК РФ. И напротив, законодатель не решился 
восполнить, образовавшийся в Общей части УК 
РФ, пробел, ввиду отсутствия в нем нормы, ана-
логичной части первой статьи 46 УК РСФСР 1960 
г., которая гласила: «В военное время исполнение 
приговора к лишению свободы вынесенного в от-
ношении военнослужащего или военнообязанно-
го, подлежащего призыву или мобилизации может 
быть судом отсрочено до окончания военных дей-
ствий с направлением осужденного в действую-
щую армию. Суд может в этих случаях отсрочить 
исполнения и дополнительных наказаний».

В начале лета 2022 года началась интенсив-
ная практика освобождения осужденных из 
исправительных учреждений (далее: ИУ) с на-
правлением на фронт. Еще ранее аналогичные 
мероприятия стали осуществляться на Украине. 
В России такая деятельность связывается с Е.В. 
Пригожиным, который в 1979 и 1981 г. сам был 
судим в Ленинграде и вышел из мест лишения 
свободы досрочно в 1990 г. При посещении ряда 
ИУ Е.В. Пригожин, за участие в боевых действи-
ях в составе ЧВК «Вагнера» обещал помилование 
через шесть месяцев службы, снятие судимости и 
денежные выплаты в размере 100 тыс. руб. ежеме-
сячно и 5 млн. руб. в случае гибели. Через полго-
да действительно было демобилизовано порядка 
двадцати бывших осужденных с выполнением 
обещанного и награждением их медалями1.

Однако, до сих пор нет надлежащего правового 
механизма такового освобождения (а оно должно 
распространяться не только на лишенных свобо-
ды, но и на отбывающих иные наказания, прежде 
всего ограничение свободы и принудительные ра-
боты). В этом ключе представляется важным за-
конодательный шаг о допущении мобилизации 
граждан, имеющих судимость за ряд тяжких пре-
ступлений (4 ноября 2022г.). 

Мы убеждены в том, что давно уже пора пере-
стать относиться к осужденным как к ущербным 
олигофренам, требующим постоянной опеки, сба-
лансированного кормления, комфортных условий 
проживания и разнообразных развлечений. Эти 
люди (за исключением т.н. «опущенных», да и то 
не всех) в своем большинстве обладают упорством, 
дерзостью, изощренным умом, хорошо развиты фи-
зически, выносливы, самолюбивы и агрессивны. 
Вот и надо привлекать их к рискованной производ-

1  См например: Они увидели, что они воины. URL: 
https://www.gazeta.ru/army/2023/01/05/16042057.
shtml (дата обращения 24.04.2023).
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ственной, научно-экспериментальной, спасатель-
ной и аналогичной деятельности [Милюков 2005, 
с. 12–13] а в условиях противостояния с агрессив-
ным блоком НАТО, прежде всего, боевым действи-
ям прежде всего, на переднем крае фронта.

Для оценки содержания вновь введенных рас-
сматриваемым законом составов преступлений, 
заключенных в ст. 2012 и 2013 УК РФ, а также 
в ст. 2855 и 2856 УК РФ, необходимо привлечь 
специалистов в сфере заключения и выполнения 
государственных контрактов либо договоров, не-
обходимых для выполнения государственных обо-
ронных заказов.

Мы же, являясь последовательными сторонни-
ками административной преюдиции, хотя есть и 
иные мнения [Мамхялов 2022], пока лишь в со-
стоянии отметить, что законодатель закрепляет 
в этих статьях неоправданно репрессивный ска-
чок от административного права штрафа в разме-
ре 50-100 тыс. руб. сразу к лишению свободы на 
срок от четырех до восьми (!) лет со штрафом уже 
от 500 тыс. до 1 млн руб. и лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Характерно, что преступления, предусмотрен-
ные ныне ст. 2012 и 2855 УК РФ, совершенные при 
отягчающих обстоятельствах, влекут повышение 
верхнего предела лишения свободы всего на два 
года без штрафа. Тем самым ужесточение уголов-
ной репрессии в этом случае выглядит, напротив, 
неоправданно слабым, криминологически не обо-
снованным.

Теперь перейдем к краткому анализу вновь вве-
денных норм собственно военно-уголовного блока.

За неисполнение приказа в условиях боевых 
действий (ч. 21 ст. 332 УК РФ) установлено сме-
хотворное наказание в виде лишения свободы на 
срок от двух до трех лет. Мало того, эта же норма 
предусматривает такую же ответственность за 
полный отказ от участия в военных или боевых (!) 
действиях. Тем самым это нововведение, по суще-
ству, стимулирует трусов спровоцировать власть 
на удаление их из театра боевых действий в обмен 
на щадящую ответственность и наказание в рам-
ках преступления небольшой тяжести. К тому же 
нет легальных препятствий назначения даже это-
го неадекватно мягкого наказания условно.

Вновь введенная в эту же статью часть 21 зна-
чительно усиливает наказание за неисполнение 
приказа в боевой обстановке, если оно повлек-
ло тяжкие последствия. Однако этого явно недо-
статочно, поскольку последствия могут быть не 
просто тяжкими, а особо тяжкими (прорыв про-
тивником линии обороны, захват им критически 
важного вооружения, массовая гибель личного 
состава или мирного населения и т. п.). Поэтому 

в данную и ряд последующих статей следует вве-
сти отдельную часть, предусматривающую в та-
ких случаях наказание в рамках санкции за особо 
тяжкое преступление.

Особо следует остановиться на реконструкции 
ст. 338 УК РФ («Дезертирство»). Поражает неоправ-
данный гуманизм законодателя, который за дезер-
тирство с оружием, вверенным по службе или (и) 
организованной группой в условиях ведения бое-
вых действий установил щадящее наказание в виде 
лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати 
лет. Это при том что за хищение даже одной едини-
цы оружия организованной группой в мирное вре-
мя он же ранее установил более строгое наказание 
в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом до пятисот тысяч руб. и ограни-
чением свободы до двух лет (см. п. «а» ч. 4 ст. 226 
УК РФ). Ясно, что дезертирство в боевой обстанов-
ке еще более чревато особо тяжкими последствия-
ми, о которых сказано выше, и потому заслуживает 
наказания в виде лишения свободы до 20 лет и 
даже пожизненного лишения таковой.

По непонятной причине соответствую-
щей модернизации не подверглась ст. 345 УК РФ 
(«Оставление погибающего военного корабля»), 
хотя опыт уже первых месяцев специальной воен-
ной операции (далее: СВО), ознаменовавшееся ги-
белью нескольких судов ВМФ РФ, включая флагман 
Черноморского флота ракетного крейсера «Москва», 
недвусмысленно показывает высокую актуальность 
этой нормы в условиях боевых действий на море.

В не меньшей степени удивляет отсутствие 
в анализируемом законе нормы, аналогичной 
ст. 261 УК РСФСР 1960 г. («Сдача или оставление 
противнику средств ведения войны»), которая 
устанавливала жесткое, вплоть до смертной каз-
ни, наказание за эти действия (бездействия) даже, 
если они совершались «не в целях способствова-
ния врагу». Факты оставления противнику бое-
вой техники и транспорта были зафиксированы 
СМИ при отходе наших воинских формирований 
из ранее освобожденных территорий Сумской, 
Харьковской и Херсонской областей.

Отдельного разговора заслуживает вновь ве-
денная в текст УК РФ статья 352 («Добровольная 
сдача в плен»). Здесь, как представляется, законо-
датель явно не оценил общественную опасность 
таких действий, совершаемых, как правило, «по 
трусости или малодушию» (см. диспозицию ст. 264 
УК РСФСР 1960 г.). В нынешних условиях попа-
дание в плен признается чуть ли не геройством 
и зеркально вызывает не всегда оправданное со-
чувствие к пленённым врагам. Между тем, сдача 
военнослужащих в плен резко уменьшает бое-
способность воинских подразделений, подрывая 
их дух, и на практике приводит к выше обозна-
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ченным тяжким и особо тяжким последствиям. 
Отсюда вытекает целесообразность дополнения 
этой статьи частями второй и третьей с указанием 
на отягчающие и особо отягчающие обстоятель-
ства с пропорциональным увеличением верхнего 
предела наказания до 20 лет лишения свободы и 
даже пожизненного заключения.

При принятии такой рекомендации законода-
телю придется, наконец, озаботиться введением 
как минимум пожизненного лишения свободы за 
государственную измену, которую в условиях пер-
манентного нарастания противодействия с США 
и его сателлитами становится в России чуть ли не 
рутинным правонарушением. 

Несовершенной выглядит конструкция друго-
го возвращенного в уголовно-правовое поле со-
става, ныне заключенного в рамки ст. 3561 УК 
РФ («Мародерство»), в связи с чем мы не можем 
согласиться с оценкой, как качественного за-
конодательной текста [Ситникова 2023, с. 36 ]. 
Законодатель пошел на расширение диспозиции 
этого специального состава, включив в него по-
хищение не только имущества, находящегося при 
убитых и раненых на поле боя, но и ценностей у 
гражданского населения. Главный же его изъян – 
необоснованное исторически и криминологиче-
ски произвольное изменение объекта и субъектов 
мародерства с превращением его из сугубо воин-
ского преступления веками караемого высшей 
мерой наказания, оно в разновидность разбоя, 
грабежа и даже кражи (когда владельцы имуще-
ства убиты в ходе боевых действий).

При этом, установив в части 4 этой статьи 
наказание в виде лишения свободы от восьми 
до пятнадцати лет, он необоснованно ослабил 
репрессию по сравнению с ультра квалифици-
рованным разбоем, который дополнительно на-
казывается штрафом в размере до 1 млн. руб. и 
ограничением свободы до двух лет. Крайнее удив-
ление вызывает отсутствие в рассматриваемом 
составе указания на применение или угрозу при-
менения оружия, хотя общеизвестно, что мароде-
ры практически всегда вооружены автоматами, 
винтовками, пистолетами, гранатами и другим ог-
нестрельным и (или) холодным оружием. 

Несуразным выглядит более суровое наказа-
ние за угрозу убийством или причинением тяжко-
го вреда по сравнению с реальным применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья (ср. 
пункт «в» ч. 3 и п. «в» ч.4 и санкции этих частей 
ст. 3561 УК РФ). Получается, что реальное при-
чинение мародером тяжкого вреда здоровью, по 
мнению законодателя, менее опасно, чем всего 
лишь угроза его причинения.

Мародерство нередко сопрягается с убийства-
ми потерпевших. Однако законодатель не осме-

лился вести этот признак в лоно статьи 356 УК 
РФ, что открыло бы путь к введению пожизненно-
го лишения свободы и смертной казни за это тяг-
чайшее преступление.

Вообще вопрос о наказуемости некоторых во-
инских преступлений, совершаемых в военное 
время или (и) боевой обстановке постоянно акту-
ализируется, что требует введения в санкции со-
ответствующих составов не только максимальных 
сроков лишения свободы, но и лишения его по-
жизненно, а в исключительных случаях – и смерт-
ной казни [Милюков 2021a, с. 11–22; Милюков 
2021b, с. 285–298].

С позиции действующего законодательства 
смертная казнь может быть установлена за ма-
родерство (при включении в диспозицию его со-
става убийства) и отказ действовать оружием на 
поле боя, аналогично тому как это было сделано 
в ст. 263 УК РСФСР 1960 г., поскольку таковой от-
каз может означать убийство других лиц путем 
бездействия. Правда, для этого придется отменить 
пресловутый мораторий на названное наказание. 

Мощным импульсом в этом направлении слу-
жат следующие события: 

25 февраля 2022 года Совет Европы (далее: СЕ) 
приостановил членство России в этой организа-
ции из-за начала специальной военной операции 
на Украине. 15 марта того же года Россия начала 
процесс выхода из СЕ. Но уже на следующий день 
Комитет министерств СЕ принял решение о не-
медленном исключении России из Совета Европы. 
17 января 2023 г. Президент России В.В. Путин 
внес в Государственную Думу законопроект о пре-
кращении действия международных договоров, 
заключенных в рамках этой организации. Среди 
них Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколы к 
ней. Именно данная конвенция послужила осно-
ванием для попыток Б. Ельцина изъять смертную 
казнь из российской системы наказаний (см. его 
Указ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в связи с вхо-
ждением России в Совет Европы»).

Дальнейшее же расширение примене-
ния смертной казни наталкивается на трудно-
преодолимое препятствие в виде части 2 ст. 20 
Конституции РФ, которая ограничивает установ-
ление такового наказания только особо тяжкими 
преступлениями против жизни (т.е. убийством 
при отягчающих обстоятельствах). Предложения 
о пересмотре этой нормы в соответствии с ч. 2 
ст. 135 Конституции должно быть поддержано тре-
мя пятыми голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы. 
Тогда в соответствии с федеральным конституци-
онным законом созывается Конституционное со-
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брание. В нынешних условиях такой ход событий 
пока нереален. Поэтому смертная казнь необхо-
димых случаях может быть временно замещена 
пожизненным лишением свободы, что, все же, по 
нашему убеждению, является паллиативом. 

Аналогичных упреков заслуживает содержание 
еще более свежего Федерального закона от 29 де-
кабря 2022 года №585-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»1, поскольку активно ведущаяся воо-
руженными формированиями Украины и ее спец-
службами диверсионная деятельность на фронте 
и в российском тылу (в том числе дальнем) нано-
сит существенный вред боеспособности наших 
войск, влечет уничтожение критически важной 
инфраструктуры и многочисленные человече-
ские жертвы.

Законодатель же вместо дифференцирован-
ного усиления ответственности наказания в рам-
ках ст. 281 УК РФ («Диверсия») с введением в нее 
признака умышленного лишения жизни не одно-
му (так и осталось сейчас!), а двум и более лицам 
и, соответственно, смертной казни за таковую, 
создал громоздкую правовую конституцию по 
изжившим себя лекалам т. н. «конвенционных» 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2023. № 1 (ч. I), ст. 32.

преступлений. Это привело к дальнейшей раз-
балансировке связей между Общей и Особенной 
частями УК РФ. Скажем, пособничество в дивер-
сии, повлекшей гибель людей (ч. 3 ст. 2811 УК РФ 
– «Содействие диверсионной деятельности») с мо-
мента вступления в силу критикуемого закона уже 
не может влечь пожизненного лишения свободы. 
Между тем, таковое содействие может иметь ре-
шающее значение для совершения диверсионного 
акта (скажем, предоставление мощной взрывчат-
ки, обеспечение доступа диверсантов на особо ох-
раняемый объект и т. п.).

Участие в диверсионном сообществе (вновь 
введенная ч. 2 в ст. 281 УК РФ) влечет наказание 
в виде лишения свободы максимум 10 лет, хотя и 
оно может иметь определяющее значение для до-
стижения целей диверсантов.

Эти и другие промахи законодателя вновь 
подтверждают необходимость предварительной 
правовой и криминологической экспертизы за-
конопроектов силами юридических НИИ и вузов 
страны с привлечением общественных объеди-
нений ученых (Санкт-Петербургский междуна-
родный криминологический клуб, РКА им. А.И. 
Долговой и др.), а также разумного учета зару-
бежного опыта.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы совершенствования 
современного законодательства России в целом и в области исполнения нака-
заний в частности. По мнению автора, проблема совершенствования законо-
дательства - это единый комплексный законотворческий процесс, где каждый 
элемент законодательного акта должен соответствовать всей структуре иерар-
хической законодательной системы. В условиях изменившихся социально-по-
литических и экономических основах государства, возникла острая необходи-
мость пересмотра и совершенствования законодательной базы государства, 
как на федеральном, так и на региональном и ведомственных уровнях. При 
этом, основной акцент в статье делается на совершенствование законодатель-
ных актов системы исполнения наказаний, поскольку существующие коллизии 
в нормативно-правовой базе, как ни парадоксально, способствуют снижению 
престижа системы исполнения наказаний в глазах общественности и дальней-
шему развитию коррупции в структурах государственной власти. Поскольку 
законодательство является правовым регулятором социальных взаимоотноше-
ний населения в обществе, необходимо процесс законотворчества более тесно 
связать с экономическим, политическим, духовным, социально-нравственным 
и другими неотъемлемыми состояниями государства с целью гармонизации 
процесса развития общества. Здесь ключевую роль играет государственный ап-
парат, который должен быть избавлен от консерватизма, бюрократии и целеу-
стремленно преследовать цель совершенствования системы государственного 
управления в соответствие изменившимся условиям среды.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of improving the mod-
ern legislation of Russia in general and in the field of execution of punishments in 
particular. According to the author, the problem of improving legislation is a sin-
gle complex legislative process, where each element of a legislative act must corre-
spond to the entire structure of the hierarchical legislative system. In the context of 
the changed socio-political and economic foundations of the state, there is an urgent 
need to revise and improve the legislative framework of the state, both at the feder-
al, regional and departmental levels. At the same time, the main emphasis in the ar-
ticle is on improving the legislative acts of the penal enforcement system, since the 
existing conflicts in the regulatory framework, paradoxically, contribute to reducing 
the prestige of the penal enforcement system in the eyes of the public and further 
development of corruption in government structures. Since the legislator.
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В условиях1 глобализации и изменившихся 
социально-политических и экономических 

основ государства, Россия вынуждена произвести 
внутреннюю трансформацию государственного 
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устройства и в том числе в системе исполнения 
наказаний. Причин, побудивших к внутренним 
изменениям много. Это и переход к рыночным от-
ношениям, стремительное развитие информаци-
онных технологий, глобализационные процессы 
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в мире, повышение значимости в мире междуна-
родных правовых актов, цифровизация экономи-
ки, обострение экологической обстановки, а также 
продолжающийся экономический кризис и многое 
другое, что усложняют процесс государственного 
управления в мире [Незнамова 1994, с. 225–245]. 
В результате спешно проводимых преобразований, 
государственные законодательные акты порой про-
тиворечат один другому, создавая сложности, как 
отдельному человеку, так и юридическим лицам 
в осуществлении экономико-хозяйственной дея-
тельности. Например, конфликты норм граждан-
ского и трудового права, норм административно-
го и трудового права и т.д., создают сложности в 
осуществлении трудовых отношений. Актуальны 
слова Президента России Б.Н. Ельцина, которые 
были им озвучены на Всероссийском конгрессе по 
правовой реформе еще в 1996 году о том, что су-
ществующая противоречивость российского за-
конодательства не только затрудняет реализацию 
принятых законов, но и способствует развитию 
коррупции в стране. В результате, процесс преоб-
разований в России в целом и в системе исполне-
ния наказаний тормозится, прежде всего, закосте-
нелым консерватизмом государственного аппара-
та, лидерством России по количеству заключенных, 
так и разъедающим систему изнутри – коррупцией. 
Последние десятилетия наглядно показали, что си-
стема исполнения наказаний является чуть ли не 
самым коррумпированным органом, требующей 
реорганизации государственной системы, кото-
рую необходимо срочно обновлять в соответствие 
изменениям времени. Видно невооруженным гла-
зом, несоответствие современным требованиям, не 
только административно-правовых положений, но 
и всей законодательной основы необходимой госу-
дарству системы, без которой также невозможно 
гармоничное развитие государства. Проводимые в 
настоящее время работы по устранению законода-
тельных рассогласований1 в различных федераль-
ных актах, к сожалению, видимых результатов не 
дают. В частности, можно указать, что в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее: УК РФ) было 
внесено более 2100 поправок, большинство из ко-

1  См например: расхождения: по вопросу примене-
ния специальных средств: п. 2 ч. 1 ст. 22 «Закона о по-
лиции» не согласуется со ст. 20.2 КоАП РФ; по вопросу 
взыскания по исполнительным документам: ст. 107 
УИК РФ не согласуется со ст. 100, 111 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ; а также расхождения теоретико-приклад-
ного характера между УИК РФ и Законом РФ «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 
5473-1 и т.д.; нестыковка между ст. 14 Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3 ФЗ «О полиции» и ч. 1 ст. 31 
Федерального конституционного закона от 30.05.2001 
№ 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении».

торых на практике оказались противоречивыми и 
не реализуемыми. Поскольку подобные коллизии 
существуют не только внутри конкретного норма-
тивного правового акта, они присущи практиче-
ски всем существующим законодательным актам. 
Причина заключается в том, что консервативность 
правовых отношений не успевает за динамикой об-
щественных отношений, а процесс совершенство-
вания законодательных основ государства должен 
иметь комплексный подход, затрагивающий всю 
систему государственного устройства и весь ком-
плекс законодательных основ России. Однобокое 
(ведомственное) или частичное изменение зако-
нодательных основ государственного устройства, 
к сожалению, никаких позитивных результатов не 
даст, поскольку требуется кардинальное изменение 
концептуальных основ государства в соответствие 
требованиям развития общества.

Поскольку  з аконодательс тв о  является 
регулятором социальных отношений в обществе, 
необходимо процесс законотворчества более 
тесно связать с экономическим, политическим, 
духовным, социально-нравственным и другими 
неотъемлемыми состояниями государства. Здесь 
необходимо достижение гармоничных взаимосвязей 
всех сфер жизнедеятельности в обществе, 
исключающих противоречия, конъюнктурные 
течения и другие негативные процессы, 
происходящие в настоящее время в государстве. 
Существующее многообразие способов (толкование, 
издание нового акта, отмена старого, внесение 
изменений, административное и арбитражное 
рассмотрение, переговорный процесс и др.) не 
является оптимальным решением законодательных 
противоречий [Бочкарева 2009, с. 25–30; Ветютнев 
2005, с. 18–23; Витина 2014, с. 25–30]. Даже 
судебное рассмотрение законодательных коллизий, 
как предлагают некоторые специалисты в области 
права, к сожалению, на мой взгляд, не является 
рациональным вариантом решения сложившейся 
проблемы. Ни улучшение механизма принятия 
законодательных актов, ни ужесточение экспертизы 
законопроектов, к сожалению, сложившуюся 
ситуацию не улучшают. 

Представляется, что количество законодатель-
ных актов должен варьироваться в разумных рам-
ках общественной необходимости. Огромное их 
количество в настоящее время усложняют, как 
процессы согласования и экспертизы, так и про-
цесс реализации закона на практике жизнеде-
ятельности населения. Так, в 1996 году было 
принято 150 законодательных актов, в 1997 году 
154, в 1998 году 172, а 2013 году уже 449. В то же 
время, нельзя не согласиться с тем обстоятель-
ством, что в период трансформации государства 
действительно необходимо кардинально менять 
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все законодательство. Тем не менее, перегибы су-
ществуют. К примеру, налоговое законодатель-
ство, по мнению специалистов, в настоящее время 
самое запутанное и объемное, лежащее тяжелым 
бременем на плечах налогоплательщиков. 

В поисках решения существующей проблемы, 
специалисты выдвигают такое понятие, как «ка-
чество закона», под которым понимается дей-
ственность, эффективность и целесообразность 
законодательного акта. Именно рассмотрение и 
оценка с точки зрения качества, позволяет со вре-
менем отменять даже принятые законы в силу 
их неэффективности. Логика подсказывает, что 
рассмотрение каждого законодательного акта 
должно сопровождаться научным обоснованием, 
анализом и прогнозом последствий после ее реа-
лизации. Конечно, немаловажное значение имеет 
качество законотворческого процесса. Например, 
Государственная Дума четвертого созыва вносила 
изменения в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ (далее: КоАП РФ) 65 раз, Госдума 

пятого созыва 107 раз, Госдума шестого созыва 164 
раза [Исаков 2015]. Здесь объективно просматри-
ваются, как качество разрабатываемого законопро-
екта, так и качество законотворческого процесса. 
Думаю, комментарии излишни. Возможно, наибо-
лее предпочтительным вариантом решения суще-
ствующей проблемы является разграничение или 
сужение рамок области применения разрабатыва-
емого законопроекта с полной детализацией его 
исполнения на местах и некоторой унификацией 
законодательных актов, позволяющих снизить ко-
личество законодательных актов, регулирующих 
принципы правоприменения в каждой конкретной 
области жизнедеятельности населения страны. При 
всей сложности рассматриваемого вопроса, только 
совместная, кропотливая и целеустремленная рабо-
та государственного аппарата и специалистов в об-
ласти законотворчества могут позволить добиться 
достижения наиболее рациональной системы зако-
нодательства в государстве.
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«Арестантское уголовное единство» (далее: 
«АУЕ») была признана экстремистской 

организацией на территории Российской Феде-
рации1. В последние годы «АУЕ» приобрела доста-
точно широкое распространение, в том числе и в 
учреждениях, обеспечивающих изоляцию от об-
щества. По заключению Нижегородской акаде-
мии МВД России, «АУЕ» является хорошо струк-
турированной и управляемой организацией – мо-
лодежным движением протестно-экстремистской 
направленности2. Соответственно, организация 
приравнена к «движению», что вряд ли правильно, 
поскольку это разные понятия по своему объему. 

1  Решение Верховного Суда РФ от 17.08.2020 по делу 
№ АКПИ-20. URL: https://www.vsrt.ru/lk/practice/cases

2  Kim V.; Znikin V.; Nekrasov I. and Khramov A.  «AUE» 
in Prisons: Problems of Qualification // In Proceedings 
of the VII International Scientific-Practical Conference 
“Criminal Law and Operative Search Activities: Problems 
of Legislation, Science and Practice”, 2021, pp. 38–43. DOI: 
10.5220/0010628000003152

В «АУЕ» отсутствует внутренняя структура, роли и 
обязанности четко не распределены, нет фикси-
рованного членства. Соответственно, организа-
ция является уникальным социальным явлением, 
поскольку ее границы, расплывчаты и аморфны. 
Сторонники «арестантского уголовного единства» 
объединены только идеологически и одновремен-
но они подчиняются правилам «воровской жизни».

С позиций уголовного закона «АУЕ» является 
«иной организацией», экстремистская деятель-
ность, которой запрещена судом. Это понятие 
(«иная») означает, что «АУЕ» не является терро-
ристической организацией. Она не может при-
знаваться и экстремистским сообществом. Это 
обусловлено тем, что такое сообщество представ-
ляет собой устойчивую группу лиц, заранее объ-
единившихся для подготовки или совершения 
преступлений экстремистской направленности. 
По тем же причинам «АУЕ» не может признаваться 
и преступным сообществом (преступной органи-
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зацией), уголовная ответственность за органи-
зацию, которых, предусмотрено в ст. 210 УК РФ. 

По существу «АУЕ» превратилась в некую пре-
ступную «школу» для лиц молодого возраста, 
вставших на путь сознательного и постоянного 
нарушения закона. Это проявляется, прежде все-
го в том, что поведение лиц молодого возраста в 
местах лишения свободы, в определенной степени 
подчиняется правилам криминальной субкультуры. 
Функционирование такой поведенческой системы, 
где доминируют «воровские» понятия, тюремные 
традиции и т.п., сответствующий уклад жизни обе-
спечивается лицами, занимающими высшее поло-
жение в преступной иерархии – «ворами в законе», 
«авторитетами», «смотрящими» и др.

Участие в деятельности «АУЕ» является еди-
ничным сложным преступлением, поскольку со-
держит признаки одного состава, в одной части, 
одной стать УК РФ. Подобное преступное посяга-
тельство сопряжено с последующим невыполне-
нием обязанностей, возложенных на виновного 
законом. Участие в деятельности «АУЕ» осущест-
вляется непосредственно. 

При отбывании наказания в виде лишения сво-
боды участие в экстремистской организации мо-
жет выражаться в следующих действиях: передача 
или пересылка экстремистских материалов; пре-
доставление сведений и обмен информацией меж-
ду осужденными и другими лицами; обеспечение 
их продуктами питания; выполнение разовых по-
ручений и т.п.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 (ред. от 28.10.2021) «О судебной 
практике по делам экстремистской направлен-
ности» под участием в деятельности экстремист-
кой организации «понимается совершение лицом 
умышленных действий, непосредственно относя-
щихся к продолжению или возобновлению дея-
тельности данной организации (проведение бесед 
в целях пропаганды деятельности запрещенной 
организации, непосредственное участие в прово-
димых мероприятиях и т.п.)»1. Иных комментари-
ев по этому поводу Суд не приводит. 

Моментом начала этого длящегося преступления 
является начало конкретных действий участника 
«АУЕ». В объективном плане они должны свидетель-
ствовать о том, что лицо принимает на себя опре-
деленные обязательства и согласилось помогать 
«АУЕ». В субъективном плане виновный понимает, 
что он является частью экстремистского движения.

В частности, данное преступление может вы-
ражаться в совершении обеспечительных дей-

1  О судебной практике по делам о преступлени-
ях экстремисткой направленности : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 июня 
2011 г. №11 // Российская газета. 2011. 4 июля.

ствий в интересах движения. В связи с этим, 
возникает вопрос о разграничении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, от та-
ких административных деликтов как: пропаганда 
либо публичное демонстрирование атрибутики 
или символики экстремистских организаций, за-
прещенных федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ); изготовление или сбыт в целях пропа-
ганды либо приобретение в целях сбыта или про-
паганды атрибутики и символики экстремистских 
организаций (ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ). 

По нашему мнению, при отграничении пре-
ступного «участия» от указанных административ-
ных правонарушений необходимо принимать во 
внимание характер и степень общественной опас-
ности деяния. Установление особо активной роли 
виновного в подобных процессах, с учетом других 
конкретных обстоятельств дела, может свидетель-
ствовать, на наш взгляд о «перерастании» обще-
ственной опасности административного деликта 
в преступное участие в деятельности «АУЕ». 

В настоящее время практика судов по приме-
нению ч. 2 ст. 282.2 УК РФ только формируется. 
Суды всегда поддерживают факты активного уча-
стия лица в деятельности «АУЕ», которая в основ-
ном выражается в неоднократных высказываниях 
лица в поддержку соответствующих идей.

Участие в «АУЕ» как и каждое длящееся престу-
пление должно иметь окончание. В юридической 
литературе указывалось, что окончание участия в 
деятельности экстремистской организации являет-
ся «неклассическим» вариантом такого результата 
[Плаксина 2021, с. 134–137]. Об этом могут свиде-
тельствовать, например, такие обстоятельства, как 
выход из состава организации, отказ от соверше-
ния действий, поддерживающих преступное объ-
единение, утрата связи с организацией, то есть 
потеря контактов с ней. Применительно к оконча-
нию участия в деятельности «АУЕ» такая точка зре-
ния, на наш взгляд, является вполне обоснованной. 

Следует иметь ввиду, что факт приверженности 
«воровской» идеологии способен детерминиро-
вать участие в деятельности «АУЕ» в совершении 
других преступлений. Речь идет, прежде всего, о 
склонении, вербовке или ином вовлечении лица в 
деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 
ст. 282.2 УК РФ). Такие действия, по своему соци-
ально-психологическому содержанию, и в том, и в 
другом случае, направлены на возбуждения у лица 
желания принимать участие в экстремистской 
деятельности. Это положение является частной 
нормой, которая конкурирует с общей нормой 
предусмотренной в ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. По прави-
лам квалификации преступлений, при конкурен-
ции части и целого применяется та общая норма, 
в которой с наибольшей полнотой отражены фак-
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тические признаки преступления [Гаухман 2003, 
с. 296–297]. 

В отношении вербовки положение несколько 
иное. Вербовка – это непосредственное привле-
чение лица из числа добровольцев, у которых ра-
нее уже сформировалось стремление к участию в 
деятельности экстремистской организации (такое 
лицо уже склонять не надо). 

Следует провести разграничение «участия» 
от финансирования экстремистской деятельно-
сти, ответственность за которое, предусмотрена 
ст. 282.3 УК РФ. Финансирование «АУЕ» заключа-
ется как в сборе, так и в предоставлении денежных 
средств, заведомо предназначенных для обеспече-

ния деятельности этой организации (сбор средств 
для так называемого «общака»). 

Подводя итог следует отметить, что на сегод-
няшний день практика привлечения к уголов-
ной ответственности за участие в экстремистской 
организацией «АУЕ» окончательно еще не сфор-
мировалась. Проблемы толкования отдельных 
положений уголовного закона по данному престу-
плению будут возникать и в дальнейшем. В этой 
связи очевидным является вывод о том, что раз-
работка научных рекомендации по правильному 
применению уголовно-правовых средств противо-
действия экстремизму будет актуальна и востре-
бована правоприменителем.

Список цитируемых источников
Плаксина 2012 – Плаксина Т. А. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, пред-

усмотренные ст. 282.2 УК РФ: спорные вопросы // Известия Алтайского государственного универси-
тета. 2012. № 2-2(74). С. 134–137.

Гаухман 2003 – Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд. Мо-
сква : Центр ЮрИнфоР, 2003. 446 с.

References
Plaksina, T. A. (2012), “Exemption from criminal liability for crimes under Article 282.2 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation: controversial issues”, Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta, 
no. 2-2(74), pp. 134–137.

Gaukhman,  L. D. (2003), “Qualification of crimes: law, theory, practice” Kvalifikatsiya prestuplenii: zakon, 
teoriya, praktika, Tsentr YurInfoR,  Moscow, Russia.

Информация об авторах Information about the authors
А. М. Плешаков – доктор юридических наук, 
профессор главный научный сотрудник НИИ 
ФСИН России

A. M. Pleshakov  – Doctor of Law, Professor Chief Re-
searcher of the Research Institute of the Federal Pen-
itentiary Service of Russia

Г. С. Шкабин – доктор юридических наук, доцент 
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России

G. S. Shkabin  – Doctor of Law, Associate Professor, 
Chief Researcher of the Research Institute of the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia

Статья поступила в редакцию 24.08.2023; одобрена 
после рецензирования 13.09.2023; принята к публика-
ции 18.09.2023.

The article was submitted 24.08.2023; approved after 
reviewing 13.09.2023; accepted for publication 18.09.2023.


