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О ЗНАЧЕНИИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ  

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной и практически важной 

проблеме – как возможности государства исправить лицо, совершившее пре-

ступление и осужденное к лишению свободы в более короткие сроки, чем 

указаны в приговоре суда. На примере предоставления условно-досрочного 

освобождения Республикой Казахстан осужденным, отбывающим наказание 

в местах лишения свободы, по приведенным данным автором за период 

2015–2022 годы институт условно-досрочного освобождения применяется 

всего лишь на 35–40 %. По мнению автора, следует пересмотреть отношение 

Республики Казахстан к условно-досрочному освобождению, изменить его 

порядок и условия применения. 

Ключевые слова: наказание, осужденный, цели наказания, эффективность 

наказания, условно-досрочное освобождение, пробационный контроль. 

Как известно, исполнение наказаний являясь важной государственной 

функцией, обеспечивает не только реализацию целей уголовного наказания за-

крепленных в ст. 39 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) «нака-

зание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных 

правонарушений как осужденным, так и другими лицами. Наказание не имеет 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства» и целей уголовно-исполнительного законодательства, закреплен-

ных в ст. 4 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (УИК 

РК) «целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казах-

стан являются восстановление социальной справедливости, исправление осуж-

денных, предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как 

осужденными, так и иными лицами. 

© Акимжанов Т. К., 2023 
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Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия не 

имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человече-

ского достоинства», но и предусматривают комплекс мер по возвращению 

осужденного в общество, не превращая последнего в изгоя и вечного врага пра-

восудия. 

Проблема исполнения наказания нуждается в переосмыслении и дальней-

шем совершенствовании, так как наказание это не просто кара со стороны госу-

дарства лицу за совершенное им уголовное правонарушение, наказание есть не 

что иное, как уголовно-правовая форма разрешения социальных противоречий, 

антагонизма между обществом и государством, между обществом и личностью, 

между личностью и обществом (государством).  

Еще древнегреческий философ Платон в своих ранних трудах писал, что 

наказание – благо для преступника, которое способно восстанавливать гармо-

нию в его душе. Он допускал смертную казнь. Но при этом Платон обращал 

внимание на законотворческий процесс, отмечал необходимость учитывать че-

ловеческое несовершенство, стремиться предупредить преступление, добивать-

ся того, чтобы в результате наказания человек становился лучше. Платон также 

отмечал личный характер наказания, считал, что оно не должно распростра-

няться на потомков преступника даже в случаях посягательства на государ-

ственный порядок [7, с. 19]. 

К сожалению, как показывает практика исполнения наказания и по мнению 

известных ученых (В. Н. Кудрявцев, Г. Ф. Хохряков и др.) у нас в стране и за ру-

бежом, осужденный человек после отбытия наказания становится не лучше, 

а наоборот хуже и это происходит, к сожалению, при непосредственном и актив-

ном участии сотрудников УИС и под воздействием объективных факторов. 

То есть вместо реализации закрепленных в Уголовном и Уголовно-исполни-

тельном законодательстве благородных целей наказания, государство ввергает 

осужденного под влияние субкультуры и его дальнейшей криминализации.  

Кроме этого, наказанию присущи и негативные социальные последствия, 

устранение которых также является обязанностью государства. 

Поэтому в современной доктрине уголовного права следует больше вни-

мания уделить учению о наказании, хотя бытует ошибочное мнение, что данная 

проблема достаточно изучена и не нуждается в каком-либо переосмыслении.  

При реализации уголовной политики любой страны, государству предсто-

ит с одной стороны обеспечить неотвратимость наказания за совершенное пре-

ступление, а с другой стороны попытаться сделать данное наказание наиболее 

справедливым и эффективным, максимально уменьшив социальные послед-

ствия, как для самого осужденного, так и для государства, в целом. 

Изучение процесса назначения наказаний, и реализации его целей, опреде-

ленных законодательно, наглядно демонстрирует наличие неиспользованного 

ресурса правоохранительной системы в борьбе с преступностью, одним из ко-

торых является институт условно-досрочного освобождения.  

По нашему мнению понимание сущности наказания, его назначение и ис-

полнение являются важнейшими составными частями процесса борьбы с пре-
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ступностью. От того, с какой эффективностью работает система назначения, 

исполнения наказаний, в значительной мере зависят результаты общих усилий 

всех правоохранительных органов страны. 

Результаты проведенного исследования подтвердили нашу научную гипо-

тезу о том, что учение о наказании, его целях, эффективности нуждается в 

дальнейшем развитии и переосмыслении с учетом современных реалий. 

Оценка эффективности назначаемых и исполняемых наказаний, позволит не 

только проникнуть в «технологию» управления объектом всего правопримени-

тельного процесса, но и даст возможность выявить издержки и упущения уголов-

ного законодательства и определить оптимальные условия для их реализации. 

На протяжении последних трех десятилетий в Республике Казахстан про-

водимая правовая политика основана на утверждаемых Указами Президента 

страны Концепциях РК, каждая из которых охватывала, как правило, десяти-

летний период.  

Правоприменительной практика Республики Казахстан, начиная с 1991 го-

да по настоящее время осуществлялась строго на концептуальной основе. Каж-

дая из Концепций определяла преемственность, непрерывность и направлен-

ность проводимых реформ в различных областях юридической сферы. Это и 

укрепление законности, борьбы с коррупцией, усиления противодействия раз-

личным наиболее опасным видам преступности (организованная, экономиче-

ская, экстремистская, террористическая, коррупционная, преступность в сфере 

цифровизации, преступность несовершеннолетних и др.), изменение судебной 

системы, укрепление самих правоохранительных органов, совершенствование 

их деятельности и статуса и многое другое. 

Так, например, о роли уголовного права достаточно емко было записано 

в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 

2021 г. № 674 Концепции правовой политики Республики Казахстан до 

2030 года, где в п. 4.10 было отмечено, что достижения целей уголовного зако-

нодательства необходимо решение следующих вопросов: 

совершенствование уголовного законодательства и практики его примене-

ния с учетом требований международно-правовых стандартов в области прав 

человека, противодействия преступности и особенностей национальной право-

вой системы, а также выработка нового понятия уголовного правонарушения;  

совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным пра-

вонарушениям; 

оптимизация уголовного законодательства с одновременной коррекцией 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства;  

достижение качественного улучшения криминогенной обстановки в 

стране [1]. 

Президент Республики Казахстан в послании заострил внимание на совер-

шенствование проводимой уголовной политики в РК проблемы досудебного 

расследования уголовного дела и необходимости проведении ревизии Уголов-

ного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, избавления от неэффектив-

ных и препятствующих правосудию элементов [2]. 
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Анализ правоприменительной практики за 1991–2022 гг. показал, что пре-

обладал такой вид наказания как лишение свободы, тогда как другие виды нака-

зания, не связанные с изоляцией осужденных, применялись недостаточно эффек-

тивно и крайне мало. Доля лишения свободы в общей системе уголовных нака-

заний составила более 51 %, что составило примерно 18–20 тысяч осужденных 

к лишению свободы в год, а начиная с 2010 по 2022 год данный показатель бла-

годаря проводимым комплексным мероприятиям уменьшился до 10–12 тысяч 

осужденных. 

Уголовный кодекс и уголовно-исполнительные законы Республики Казах-

стан должны гарантировать заинтересованность осужденных в исправлении и 

возвращении к нормальной жизнедеятельности, используя для этого различные 

меры мягкости в режиме содержания (прогрессивную систему исполнения 

наказания), а также возможность условно-досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания. 

Как известно, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

заключается в досрочном прекращении действия назначенного судом наказания 

в виде лишения свободы или ограничения свободы при условии отбытия по-

следним фактического срока наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 72 УК РК [3, 

с. 58–61] и исправления осужденного.  

УДО является межправовым институтом, поскольку кроме уголовного 

права, (ст. 72 УК РК) [3, с. 58–61] охватывает уголовно-процессуальное право 

(ст. 480 УПК РК) [4, с. 289–291] и уголовно-исполнительного права (ст. 161 и 

162 УИК РК) [5, с. 88–90]. 

Так, в ч. 1 ст. 72 УК РК закреплено такое положение - лицо, отбывающее 

ограничение свободы или лишение свободы, после фактического отбытия сро-

ков, указанных в частях третьей, четвертой и пятой настоящей статьи, может 

быть освобождено судом условно-досрочно, если судом будет признано, что 

для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного 

наказания [3, с. 58]. 

В ст. 480 УПК РК закреплен процессуальный порядок рассмотрения 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, где записано, что 

вопрос об условно-досрочном освобождении от наказания или замене неотбы-

той части наказания более мягким наказанием рассматривается по ходатайству 

осужденного, [4, с. 289–291], а в отдельных случаях, предусмотренных ч. 5 

ст. 478 УПК РК, вопросы, касающиеся предоставления условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, указанные в пункте 5) ст. 476 настояще-

го Кодекса, могут рассматриваться судом по ходатайству Генерального Проку-

рора Республики Казахстан или его заместителя в рамках процессуального со-

глашения о сотрудничестве [4, с. 286]. 

Так, согласно п. 3 ч. 1 ст. 161 УИК РК условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания является одним из оснований освобождения от отбывания 

наказания [5, с. 89], а в соответствии с ч. 1 ст. 162 УИК РК при отбытии осуж-

денным установленной законом части срока наказания учреждение или орган, 

исполняющие наказания, обязаны письменно в пятидневный срок уведомить 
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осужденного о наступлении права подачи ходатайства в суд для рассмотрения 

вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания [5, с. 89]. 

Институт условно-досрочного освобождения (УДО) выступает проявлени-

ем гуманности со стороны государства к лицам, совершившим уголовные пра-

вонарушения, осужденных за свои деяния и преследует несколько целей: пер-

вая – создание более приемлемых условий для исправления осужденных; вто-

рая – досрочное прекращение активной сферы воздействия на осужденных уго-

ловной юстиции; третья – возвращение осужденных к нормальной жизни; чет-

вертая – снижение численности «тюремного населения» страны, то есть обес-

печивает реализацию целей уголовного наказания. 

Значение института УДО заключается в том, что государство, применяя 

данный институт сокращает срок пребывания в исправительном учреждении, 

установленный осужденному к лишению свободы судом и от имени государ-

ства, в надежде на его скорейшее исправление и возвращение к нормальной 

жизни. При этом законодательно оговариваются условия, который осужденный 

должен соблюдать для его исправления после освобождения. При этом госу-

дарство в лице его уполномоченных органов, оставляет за собой право вернуть 

осужденного, в отношении которого применено УДО, обратно в исправитель-

ное учреждение если последний не встанет на полный путь исправления или 

совершит новое преступление. 

Поэтому речь идет лишь об условном в первую очередь, а затем уже до-

срочном прекращении установленных в отношении осужденного лица к лише-

нию свободы, определенного рода ограничений в исправительном учреждении 

(свободы, передвижения, и другие) переделенные в УИК РК в процессе испол-

нения наказания, поэтому институт УДО будет способствовать реализации це-

лей уголовного наказания в полном объеме. При этом государство в лице его 

уполномоченных органов решая вопрос о предоставлении УДО осужденными 

ничем не рискует, поскольку смысл «условности» предоставления УДО зако-

нодательно закреплен. 

Так, в 2015 г. количество условно-досрочно освобожденных осужденных 

в Республике Казахстан по данным Комитета уголовно-исполнительной системы 

МВД РК составило 5674 человека, в 2016 г. – 4632 человек, в 2017 г. – 

2786 человек, в 2018 г. 3962 человека, в 2019 г. 2993 человека, в 2020 г. – 2256 че-

ловек, в 2021 г. – 2217 человек, в 2022 г. – 2689 человек. 

В среднем, по данным КУИС МВД РК, ежегодно в условно-досрочном 

освобождении от наказания начиная с 2015 года отказы получают примерно 

2 тыс. осужденных, а если взять число формально подпадающих условно-

досрочному освобождению от отбывания наказания, то это количество возрас-

тет еще на 1500–2000 человек. Так, например, в 2022 г. из числа отбывающих 

наказание формально подпадали под УДО – 6604 человек, направлено в суд хо-

датайств об УДО – 5929 человек, рассмотрено ходатайств об УДО – 5288, удо-

влетворено 2533, отказано – 2755, оставлено без изменения – 366. 

Как видим, институт УДО применяется в правоприменительной практике 

не эффективно, поскольку наблюдается большая разница между количеством 
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формально подпадающих под УДО и условно-досрочно освобожденных от от-

бывания наказания, то есть возможности института УДО используются, судя по 

приведенной статистике, всего на 35–40 %.  

Тогда как, общее количество возвращенных в исправительные учреждения 

за совершение преступлений из числа ранее условно-досрочно освобожденных 

в количественном соотношении к числу условно-досрочно освобожденных в 

текущем году крайне незначительное.  

Так, количество возвращенных в исправительные учреждения за соверше-

ние преступлений из числа ранее условно-досрочно освобожденных в 2015 г. – 

60 человек (1 %), в 2016 г. – 66 человек (1,4 %), в 2017 г. – 53 человека (1,9 %), 

в 2018 г. – 34 человек (0,89 %), в 2019 г. – 4 человека (0,13 %), в 2020 г. – 36 че-

ловек (1,5 %), в 2021 г. – 111 человек (5 %), в 2022 г. – 55 осужденных (2 %). 

Практическая важность рассматриваемой проблемы заключается в том, что 

институт УДО дает возможность государству создавать благоприятные условия 

для исправления осужденных и возвращение из к нормальной жизни. Как из-

вестно, уголовное наказание всегда занимало центральное место в проводимой 

государственной правовой политике Республикой Казахстан, поскольку являет-

ся одним из важных и действенных инструментов влияния на преступников и 

преступность в целом. 

Ужесточая или ослабляя уголовную ответственность за совершаемые уго-

ловные правонарушения (преступления, уголовные проступки), криминализи-

руя или декриминализируя отдельные составы уголовных правонарушений 

включенных в Особенную часть Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

государство этим самым мониторит и постоянно поддерживает необходимый 

баланс для повышения эффективности противодействия преступности. 

Практическая важность рассматриваемой темы заключается в том, что бла-

годаря институту уголовного права – условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания государство создает благоприятные условия для исправле-

ния осужденных и возвращение из к нормальной жизни. 

Условно-досрочное освобождение имеет свои истоки в XIX веке в Англии. 

В то время, чтобы освоить новые колониальные земли, государство допускало 

применение ссылки к некоторым осужденным, которые отбывали наказание в ко-

лониях и занимались сельским хозяйством на предоставленных участках земли. 

Российский ученый В. А. Авдеев подробно описал этот процесс в своей работе 

«История формирования института условно-досрочного освобождения» [6, с. 2]. 

Учитывая зарубежный опыт применения УДО можно было бы всех освобож-

даемых по УДО осужденных, которых по данным КУИС МВД РК в среднем со-

ставляет примерно 5–6 тысяч осужденных, направлять, в установленные Прави-

тельством РК регионы страны, с выделением последним жилья или участка под 

его строительство, чтобы он мог начать новую жизнь и при этом приносить поль-

зу и себе и стране, возмещая причиненный им ущерб потерпевшим и государству.  

На базе исправительных учреждений минимальной безопасности (колонии 

поселения) создать инфраструктуру необходимую для скорейшей адаптации 

бывших осужденных после их освобождения. Это вполне реальная и посильная 
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государству задача, эффект от реализации которой принесет не только эконо-

мическую, но и социальную пользу. 

Для быстрого продвижение вперед качества и эффективности в области 

исполнения уголовных наказаний в виде лишения или ограничения свободы в 

Республике Казахстан требуется внесение изменений в действующем уголов-

ном и уголовно-исполнительном законодательстве.  

Кроме того, необходима новая государственная политика, включающая 

программу развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в 

рамках которой уголовно-исполнительная система Республики Казахстан мо-

жет принять самое активное участие в обеспечении совместно с гражданским 

обществом реализации общих целей в сфере экономического и социального 

развития государства.  

Важным аспектом этого процесса является улучшение состояния окружа-

ющей среды и одновременно укрепление продовольственного положения 

нашей страны. 

Помимо того, предлагается сократить сроки обязательного отбытия нака-

заний для УДО, предусмотренные в ст. 72 УК РК. 

Считаем, целесообразным сократить, установленные в ч. 3 ст. 72 УК РК 

обязательные сроки отбытия наказания как обязательное условие применения 

условно-досрочного освобождения: за преступления небольшой тяжести – до 

одного года, средней тяжести до 2 лет, тяжкие – до 3 лет, особо тяжкие до 4 лет. 

Предложенный подход даст возможность стимулировать осужденных к 

исправлению и максимальной реализации целей уголовного наказания и суще-

ственно снизить численность «тюремного населения» и вместе с тем повысить 

ответственность сотрудников исправительных учреждений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЬЕТНАМА 

Аннотация: в настоящей статье автором проанализированы особенно-
сти предоставления отсрочки отбывания наказания в соответствии с законо-
дательством Вьетнама. Автор обращает внимание на наличие некоторых 
проблем. В частности, не установлен нормативно факт восстановления здо-
ровья, позволяющий суду снять ограничения для отбывания наказания, от-
сутствует разграничение в вопросах предоставления отсрочки отбывания 
наказания для беременных женщин и женщин, на иждивении которых нахо-
дятся несовершеннолетние дети в возрасте до 36 месяцев, имеются пробелы в 
законодательном закреплении уведомления осужденных о снятии отсрочки 
отбывания наказания и другие проблемы. 

Ключевые слова: Вьетнам, Уголовно-процессуальный кодекс, уголовное 
судопроизводство, наказание, отсрочка отбывания наказания, осужденные, гу-
манизация, беременные женщины, состояние здоровья, рецидив преступлений. 

Отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы представляет со-
бой перенос времени отбывания осужденным наказания в виде лишения свобо-
ды на более поздний срок ввиду наличия объективных причин.  

Правовая регламентация порядка предоставления отсрочки отбывания 
наказания ранее находила свое отражение в ст. 61 Уголовного кодекса 1999 г.; 
ст. 262, 263 Уголовно-процессуального кодекса 2003 г.; ст. 23 и 24 Закона об 
исполнении уголовных решений № 01 и 02 NQ-HDTP от 2 октября 2007 г. (да-
лее – Постановления № 01, 02/2007). В настоящее время они закреплены в ст. 67 
Уголовного кодекса 2015 г. 

Отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы предусмотрена в 
следующих случаях: при наличии заболевания, препятствующего отбытию 
наказания; беременность женщины или нахождение на иждивении несовер-
шеннолетних детей в возрасте до 36 месяцев; нахождение в статусе единствен-
ного кормильца в семье. Отсрочка отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды по вышеуказанным основаниям активно применяется на практике, при этом 
ходатайства или жалобы на решения судов при установлении отсрочки отбыва-
ния наказания поступают редко. 

© Ан Тхань Тунг, 2023 
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Вместе с тем анализ законодательства в указанной сфере позволяет уста-
новить наличие некоторых проблемных вопросов, вызывающих проблемы у 
правоприменителей. 

Во-первых, в случае отсрочки отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды по состоянию здоровья имеется следующий вопрос. Согласно нормативному 
предписанию, предусмотренному п. 7.3 Постановления № 01/2007, «осужден-
ный, страдающий тяжелым заболеванием, имеет право на отсрочку отбывания 
наказания в виде лишения свободы «однократно или неоднократно до момента 
восстановления здоровья», однако дефиниция «восстановление здоровья» нор-
мативно не предусмотрена. На практике известны случаи, когда осужденный 
умирает, либо при улучшении его здоровья он скрывается от органов расследо-
вания и суда, либо осужденный, несмотря на то, что состояние здоровья его 
значительно улучшилось, сознательно отказывается отбывать наказание или 
выполнять предписания, установленные судом. В этой связи, на наш взгляд, 
необходимо предусмотреть порядок предоставления отсрочки через определен-
ный период, по истечении которого следует получить заключение компетент-
ного органа здравоохранения о возможности отбывания наказания. 

Во-вторых, необходимо произвести реформу здравоохранения в целях 
предоставления медицинских книжек областного уровня и выше для лиц, в 
отношении которых осуществляется уголовное преследование. На практике 
встречаются случаи, когда осужденные из-за травм, полученных в дорожно-
транспортном происшествии, не могут отбывать наказание, поэтому обра-
щаются к родственникам, которые выезжают в областные центры в целях 
оформления медицинских карт для осужденных. Действующие правила не 
позволяют открыть медицинские карты в уездных городах, что представля-
ет особую сложность в доказывании наличия заболевания как для самих 
осужденных, так и для их родственников. 

В-третьих, имеются проблемные вопросы в случае отсрочки отбывания 
наказания в виде лишения свободы для беременных женщин или нахождение 
на иждивении несовершеннолетних детей в возрасте до 36 месяцев. Это по-
ложение вытекает из гуманитарной политики государства в отношении жен-
щин. Согласно положениям п. «б» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Вьетнама 
2015 г., если лицо, приговоренное к лишению свободы, является женщиной, 
которая беременна или кормит грудью ребенка в возрасте до 36 месяцев, от-
бывание тюремного заключения может быть отложено до достижения ребен-
ком возраста 36 месяцев. Таким образом, согласно регламенту, возможно 
предоставление отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы, что 
не предусматривает освобождение от наказания. Для принятия решения об 
отсрочке отбывания наказания необходимо наличие и некоторых условий. 
Так, женщина должна привлекаться к ответственности впервые, не совер-
шать после вынесения приговора серьезных проступков. 

В настоящее время отсутствует общий подход применения на практике 
этого основания для отсрочки исполнения приговора к лишению свободы. В 
некоторых судах принимается решение о предоставлении отсрочки отбывания 
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наказания в виде лишения свободы с момента, когда осужденная забеременеет, 
до достижения их ребенком 36-месячного возраста. Некоторые суды выделяют 
два этапа: этап 1 для отсрочки отбывания наказания во время беременности; 
вторая стадия – с момента рождения осужденной ребенка до достижения ре-
бенком возраста 36 месяцев. Кроме того, некоторые суды отсрочка отбывания 
наказания предоставляется ежегодно до достижения ребенком возраста в 36 ме-
сяцев. Хотя вышеуказанная отсрочка исполнения приговора не затрагивает ин-
тересы беременных женщин и кормящих детей в возрасте до 36 месяцев, кон-
тролировать указанные процедуры достаточно сложно. 

По нашему мнению, в случае, если осужденная имеет право на отсрочку 
отбывания наказания в виде лишения свободы для беременных женщин или 
кормящих детей в возрасте до 36 месяцев, необходимо последовательное руко-
водство и указание о выделении отсрочки для беременных женщин и отсрочка 
для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 36 месяцев. Такое разделение 
осуществляется с целью наблюдения за осужденной, поскольку имеются слу-
чаи, когда новорожденные умирают, а осужденные не сообщают о данном фак-
те в органы местного самоуправления. 

В-четвертых, ранее, согласно положениям ч. 2 ст. 261 Уголовно-
процессуального кодекса Вьетнама 2003 г. «не менее чем за семь дней до 
истечения срока отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы 
председатель суда должен вынести постановление об исполнении приговора 
и направить постановление об исполнении приговора вместе с вступившим 
в законную силу приговором к лишению свободы в отделение полиции того 
же уровня и осужденному» [2]. Однако в п. 6 ст. 24 Уголовно-исполни-
тельного закона указано, что «не менее чем за 7 дней до истечения срока 
отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы председатель суда, 
постановившего об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы, 
должен уведомить в письменной форме и незамедлительно направить уве-
домление об этом осужденному или органу, указанному в пункте 3 статьи 
23 настоящего Закона» [4]. Таким образом, между Уголовно-процессуаль-
ным кодексом и Уголовно-исполнительным законом существуют разные 
положения по вышеуказанному содержанию, что приводит к путанице в во-
просе о том, выносить ли уведомление о принудительном исполнении ре-
шения. Сейчас Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама 2015 г. этот во-
прос уже не оговаривает, поэтому по истечении срока председательствую-
щий в суде, отложивший отбывание наказания в виде лишения свободы, 
должен вынести письменное уведомление о вынесении приговора. 

В-пятых, в случае совершения подсудимым в период отсрочки отбывания 
наказания в виде лишения свободы противоправного деяния или при установ-
лении его намерения скрыться в соответствии с положениями ч. 2 ст. 263 Уго-
ловно-процессуального кодекса 2015 г.: «Председатель суда, отложивший или 
приостановивший отбывание наказания в виде лишения свободы, отменяет это 
решение и выносит постановление об исполнении приговора о принудительном 
отбывании наказания в виде лишения свободы» [3]. 
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Однако при таких обстоятельствах возникают проблемы у органов предва-
рительного расследования, в производстве которых находится новое уголовное 
дело. Уполномоченные лица обязаны обращаться в вышеуказанный суд с хода-
тайством о предоставлении отсрочки отбывания наказания в целях завершения 
расследования по уголовному делу. 
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Аннотация: в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пробации», 

принятом 30 декабря 2016 года, пробация – это система видов деятельности и ин-

дивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, 

направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены зако-

ном, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: субъекты пробации, учреждение уголовно-исполни-

тельной системы, осужденный, местные исполнительные органы, оказание со-

циально-правовой помощи. 

 

Созданию и становлению Службы пробации в Казахстане предшествовал 

значительный путь изучения международной практики, апробирование отдель-

ных ее видов в практической деятельности и принятие законодательных норм. 

Пунктом 2.10 Концепции правовой политики Республики Казахстан на пе-

риод с 2010 до 2020 год (Указ Президента от 24 августа 2009 г. № 858) преду-

смотрено, что для активного применения судами мер, альтернативных лише-

нию свободы, необходимо добиваться повышения эффективности их исполне-

ния, для чего требуется институциональное развитие специализированного ор-

гана, ответственного за исполнение таких мер. 

Начиная с 2010 г., велась планомерная работа по институциональному раз-

витию уголовно-исполнительной инспекции, ответственной за исполнение уго-

ловно-правовых мер, не связанных с лишением свободы. 

Этапы институционального развития Службы пробации: 

1) в 2010 и 2011 гг. увеличена штатная численность уголовно-исполни-

тельных инспекций на 1183 единицы (в 2010 г. на 591, в 2011 г. на 592); 

2) 15 февраля 2012 г. Законом «О внесении изменений и дополнений  

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы 
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пробации» в структуре уголовно-исполнительных инспекций созданы отделе-

ния службы пробации.  

В период с февраля 2012 г. по 31 декабря 2014 г. Служба пробации входи-

ла в структуру уголовно-исполнительных инспекций. При этом Служба проба-

ции осуществляла контроль только за лицами осужденными условно.  

В отличие от уголовно-исполнительной инспекции Служба пробации помимо 

контроля оказывала содействие в получении социально-правовой помощи; 

3) с 1 января 2015 г. уголовно-исполнительные инспекции преобразовыва-

ются в Службу пробации и ею оказывается содействие в получении социально-

правовой помощи не только осужденным условно, но и осужденным к ограни-

чению свободы, а также и лицам, освобожденным условно-досрочно и которым 

установлен административный надзор. Кроме того исполняет четыре вида нака-

зания и две меры уголовно-правового воздействия, а также осуществляет изъя-

тие государственных наград Республики Казахстан и документов к ним по их 

местонахождению; 

4) 30 декабря 2016 г. в Республике Казахстан принят профильный Закон 

«О пробации», которым внедрен полный цикл института пробации – это досу-

дебная, приговорная, пенитенциарная, постпенитенциарная. 

Таким образом, было всесторонне предусмотрено и закреплено законода-

тельно полноценное функционирование национальной системы пробации.   

Однако практическая деятельность становления и развития института про-

бации Казахстана показала необходимость акцентирования внимания именно 

на взаимодействии субъектов пробации. 

Субъекты, осуществляющие пробацию, должны замыкать непрерывную 

систему ее реализации. С момента вовлечения преступившего закон лица в ор-

биту уголовной юстиции до момента его освобождения. 

Социальная адаптация осужденных – это задача не только органов уголов-

но-исполнительной системы.  

Помочь в этом сложном вопросе может комплексное сотрудничество всех 

уполномоченных государственных органов и неправительственных организаций. 

Ведущая роль отводится ключевым аспектам модернизации и развития ме-

ханизма комплексной реализации возможностей государственных органов, об-

щественных объединений и граждан в оказании осужденным, состоящим на 

учете службы пробации, необходимого объема социально-правовых услуг.  

Как уже отмечено выше, 30 декабря 2016 г. принят Закон Республики Ка-

захстан «О пробации», регулирующий общественные отношения в сфере орга-

низации и функционирования пробации и устанавливающий цель, задачи, 

принципы, виды и формы осуществления пробации, а также правовой статус 

лиц, в отношении которых применяется пробация, и субъектов, которые ее 

осуществляют. Особый акцент сделан на повышении эффективности взаимо-

действия всех субъектов. 

Кроме того, данным законом впервые определены субъекты, осуществля-

ющие пробацию, которыми являются государственные органы, а также граж-

дане, общественные объединения и иные юридические лица.  
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Основные субъекты пробации – это местные исполнительные органы (ор-

ганы соцзащиты населения, органы образования, органы здравоохранения), суд, 

прокуратура, органы юстиции, подразделения ОВД (служба пробации, местная 

полицейская служба, криминальная полиция), общественные объединения. 

Целью пробации является содействие в обеспечении безопасности обще-

ства путем: 

1) коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого, направленная на 

предупреждение совершения ими уголовных правонарушений; 

2) ресоциализации осужденного; 

3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учре-

ждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. 

В соответствии с указанной целью перед субъектами пробации поставлены 

следующие задачи: 

местные исполнительные органы, граждане, общественные объединения и 

иные юридические лица оказывают социально-правовую помощь лицам, в от-

ношении которых применяется пробация; 

служба пробации осуществляет исполнение определенных законом видов 

наказаний, не связанных с лишением свободы и иных мер уголовно-правового 

воздействия; 

суд контролирует вопросы условно-досрочного освобождения, замены 

ограничения свободы на лишение свободы, продление пробационного кон-

троля, досрочное освобождение условно осужденных, объявление в розыск и 

ряд других вопросов, связанных с исполнением приговора суда; 

органы прокуратуры осуществляют надзор за законностью исполнения 

наказаний; 

местная полицейская служба осуществляет профилактику правонарушений; 

криминальная полиция осуществляет розыск осужденных, профилактику 

наркопреступлений и преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом. 

Местные исполнительные органы исполняют полномочия в сфере оказания 

социально-правовой помощи осужденным, состоящим на учете службы проба-

ции, путем их социальной адаптации и реабилитации. 

Социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых приме-

няется пробация, обеспечиваются путем: 

1) оказания социально-правовой помощи по вопросам получения медицин-

ских услуг; получения среднего образования; овладения профессией (профес-

сиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); содей-

ствия в трудоустройстве; обеспечения психологического сопровождения; полу-

чения установленных законодательством Республики Казахстан льгот и соци-

альных выплат; 

2) содействия в восстановлении и формировании поддерживающей систе-

мы социальных связей, включающего социально-психологическое и психоло-

гическое консультирования; социальный патронаж; помощь в восстановлении 

семейных и иных социально-позитивных связей при условии взаимного согла-

сия сторон; 

20



3) социально-бытовой адаптации, включающей обеспечение местом пре-

бывания; организацию реабилитационных мероприятий; привлечение к уча-

стию в культурных мероприятиях; 

4) предоставления консультаций по социально-правовым вопросам. 

Как видно из вышеприведенного, основным направлением социально-

правовой помощи осужденным, состоящим на учете службы пробации, являет-

ся оказание содействия в получении образования, овладении профессией, тру-

доустройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи. 

В настоящее время в практической деятельности институт пробации имеет 

достаточно частое применение. Об этом свидетельствуют статистические дан-

ные по оказанной местными исполнительными органами 16 213 социально-

правовой помощи. Из них: 

– 4854 трудоустроено;  

– 5735 оказана помощь в лечении; 

– 99 в получении образования; 

– 188 овладение профессией; 

– 15 поставлены на очередь получения жилья; 

– 45 помещены в центры для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– 5277 иная помощь, оказываемая Центрами занятости и социальных про-

грамм. 

В свою очередь, пробационный контроль представляет собой деятельность 

по осуществлению контроля службой пробации в отношении осужденных 

условно или к ограничению свободы за исполнением обязанностей, возложен-

ных на них законом и судом. 

При этом Служба пробации: 

1) ведет учет лиц, в отношении которых применяется пробация; 

2) разъясняет порядок предоставления и отказа от получения социально-

правовой помощи, оказывает содействие в ее получении; 

3) осуществляет подготовку досудебного доклада в отношении подозрева-

емого, обвиняемого; 

4) разъясняет лицам, к которым применены наказания, не связанные с ли-

шением свободы, порядок исполнения возложенных на них судом обязанностей 

и последствия их неисполнения; 

5) разъясняет лицам, в отношении которых установлен пробационный кон-

троль, порядок и условия его осуществления и прекращения, а также послед-

ствия несоблюдения условий пробационного контроля; 

6) осуществляет пробационный контроль; 

7) запрашивает необходимые для осуществления своих полномочий сведе-

ния, справки, характеристики, иную информацию от юридических лиц с со-

блюдением требований законодательства Республики Казахстан о государ-

ственных секретах и иной охраняемой законом тайне. 

И это неокончательный перечень полномочий, предусмотренный законо-

дательством Республики Казахстан. 
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Стоит также привести статистику на текущий период по численности под-

учетных лиц службы пробации: 55 945 осужденных прошло по учетам 

(2022 г. – 56 728), 29 062 – состоит на учете (2022 г. – 28 588). 

В соответствии со ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан на службу пробации возлагается исполнение четырех видов наказа-

ний, двух мер уголовно-правового воздействия. 

Виды наказаний:  

1) лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью;  

2) привлечение к общественным работам;  

3) исправительные работы; 

4) ограничение свободы.  

Иные меры уголовно-правового воздействия: 

осуществление контроля за поведением: 

1) беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также 

мужчинам в одиночку воспитывающих малолетних детей отбывание наказания, 

которым отсрочено; 

2) осужденных условно. 

Вместе с тем на сегодняшний день много проблемных вопросов возникает 

при взаимодействии и практической деятельности субъектов пробации. 

Одной из основных целей пробации является повышение эффективности 

и создание условий дальнейшей успешной социальной адаптации лиц, осво-

бождаемых из учреждений уголовно-исполнительной системы и состоящих на 

учете службы пробации. 

На первый взгляд все вопросы реализации пробации законодательно уре-

гулированы. Однако на практике имеется ряд проблемных вопросов при ее реа-

лизации. 

В связи с этим с сентября 2022 г. Комитетом УИС МВД РК в Костанайской 

области реализуется Пилотный проект «Ресоциализация лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы и после освобождения» (граничит с Челя-

бинской областью РФ, расстояние от г. Костанай до г. Челябинска 323 км.). 

Пилотный проект проводится в тесном взаимодействии с акиматом, про-

куратурой, представителями бизнеса и общественности Костанайской области. 

Целью проекта является выработка и использование новых форм и методов 

работы при взаимодействии с местными исполнительными органами, службой 

пробацией, некоммерческими организациями для разрешения проблем осужден-

ных, направленных на совершенствование процесса ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных лиц в период отбывания наказания и после освобождения. 

Результатами пилота стала выработка и реализация новых подходов в про-

водимой субъектами пробации работе. 

Необходимо отметить, что все предоставляемые государственные услуги 

носят исключительно заявительный характер, то есть осужденный должен 

прийти в уполномоченный орган или организацию, чтобы получить ту или 

иную помощь. 
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Для человека в гражданском секторе это не является проблемой, а для 

бывшего осужденного, который длительное время от 10 до 20 лет находился в 

изоляции от внешнего мира, очень сложно, где и как ему получить помощь, ку-

да идти и к кому обращаться. 

В целях своевременной адаптации при освобождении из мест лишения 

свободы выделен ряд проблем в предоставлении первостепенной помощи, по-

лучение которой для осужденного имеет социальное значение.  

Во-первых, это обеспечение осужденного местом проживания после осво-

бождения. Во взаимодействии субъектов пробации в этом вопросе есть некоторые 

проблемы. На сегодняшний день действует следующая схема по обеспечению ме-

стом проживания лиц, не имеющих постоянного места жительства после осво-

бождения из учреждения УИС. За полгода до освобождения администрация учре-

ждения ведет переписку с местным исполнительным органом и Центром ресоциа-

лизации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – Центр). 

Если до освобождения осужденный не сообщил, что не имеет постоянного ме-

ста проживания, то ему необходимо после освобождения идти сначала в органы со-

циальной защиты населения и после получения направления проследовать непо-

средственно в Центре, что требует от него времени и финансовых затрат. С учетом 

его психологии, он предпочтет не ходить по «кабинетам» только из боязни и потери 

навыков общения с представителями госструктур.  По итогам пилота осужденный 

может по выходу сразу же обратиться в Центр ресоциализации.  

Однако есть и другая проблема. Это отсутствие свободных мест в центрах. 

Так, в 2022 г. Костанайский городской центр ресоциализации для лиц, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, был вынужден отказать в приеме 6 лицам, состоя-

щим на учете службы пробации Костанайской области, из-за нехватки мест для 

размещения. В связи с чем разработан алгоритм действий, где предусмотрен вопрос 

предварительного согласования учреждением УИС наличия мест для освобождае-

мых осужденных и в случае невозможности их размещения в Центре ресоциализа-

ции по избранному им месту убытия, осужденному будет предложено временное 

пребывание в аналогичных Центрах близлежащих районов или регионов, где его 

смогут принять до появления свободного места в Центре по ранее выбранному ме-

сту проживания. В рамках решения данной проблемы по инициативе автора при 

содействии акима Костанайской области проработан вопрос расширения мест (при-

стройка на 50 койко-мест) в Костанайском городском центре ресоциализации для 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Следующая необходимая социально-правовая помощь – это трудоустройство 

осужденного после освобождения. На практике это реализуется сейчас следующим 

образом. Администрация учреждения направляет в местный исполнительный орган 

по избранному месту жительства осужденного уведомление о его предстоящем 

освобождении и необходимости трудоустройства, местный исполнительный орган 

в свою очередь направляет информацию потенциальным работодателям. 

По итогам пилота проработано решение, когда осужденный посредством 

Электронной цифровой подписи за определенный срок перед освобождением 

может зарегистрироваться на бирже труда по имеющейся или приобретенной 
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специализации, а также оформить социальные пособия и др. При этом если нет 

вакансий по предстоящему месту проживания осужденного, то он может вы-

брать вакансию в другом регионе по своей специальности. 

По выходу из учреждения осужденный сразу же направляется к работодателю, 

минуя лишний бюрократический путь через местный исполнительный орган. По 

итогам пилота во взаимодействии с акиматом в учреждении № 76 Департамента 

УИС по Костанайской области для осужденных также внедрены онлайн-курсы 

обучения через сайт «skills enbek», с получением сертификатов в различных сферах. 

В дальнейшем эту практику планируется ввести во всех учреждениях страны. 

Вместе с тем имеется еще одна проблема на пути к трудоустройству осво-

божденных из мест лишения свободы лиц, которая заключается в том, что на 

сегодняшний день для трудоустройства, независимо от формы собственности, 

необходима медицинская справка формы № 075у. При этом прохождение мед-

комиссии и сбор справок требует значительных затрат как финансов, так и вре-

мени. Ведь часто узкопрофильные медицинские организации, такие как нарко-

психдиспансеры, СПИД Центры и т.п. расположены в разных частях города ли-

бо района. Кроме того, прохождение медкомиссии для получения заветной 

справки также не бесплатна и в разных регионах варьируется от 5 до 10 тыс. тг. 

Очевидно, что это затратно, даже для простых граждан, а для лиц, осво-

бождаемых из мест лишения свободы, тем более непосильно, поэтому в ходе 

реализации пилотного проекта проработан вопрос бесплатного прохождения 

осужденными медицинского осмотра по форме-075/у для трудоустройства по-

сле освобождения. Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения сво-

боды, получат возможность пройти медобследование непосредственно перед 

освобождением, а лица, состоящие на учете службы пробации уже после поста-

новки на учет по месту своего прикрепления к организации здравоохранения. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что принимаемые практи-

ческие меры, выработанные и реализуемые новые методы работы в оказании 

социально-правовой и иной помощи лицам, в отношении которых применяется 

пробация позволит значительно улучшить результаты совместной деятельности 

всех субъектов пробации, которые имеют единую цель – возвращение лиц, ока-

завшихся в конфликте с законом в нормальное общество и минимизация со-

вершения ими новых уголовных правонарушений.  
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: гуманизация уголовного права и процесса приводит к появ-

лению новых оснований освобождения от уголовной ответственности наказа-

ния, в ходе практического применения трансформируются действующие право-

вые институты уголовного права. Так, в 2023 году был принят Федеральный за-

кон № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекае-

мых к участию в специальной военной операции», закрепляющий самостоя-

тельное основание освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

Практика применения данного правового акта на настоящий момент еще не 

сложилась, однако¸ принятые положения имеют рамочный характер.  

Ключевые слова: помилование, амнистия, освобождение от уголовной от-

ветственности и наказания. 

 

Правовой институт освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания не является статичным правовым институтом, однако, корректировка 

положений, входящих в четвертый раздел Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) вызывает массу дискуссий, как в научной среде, 

так и у правоприменителей. Основные споры возникают, в части возможности 

достижения целей уголовного наказания, при условии применения основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Апеллируя к стать-

ям Конституции Российской Федерации, необходимо констатировать, что за-

конодатель определил цель наказания – восстановление социальной справед-

ливости, что нашло свое закрепление в части 2 статьи 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Доминирование данной цели наказания обуславлива-

ется необходимостью устранения последствия общественно опасных деяний, 

путем применения к виновному лицу мер государственного принуждения. 

Правовой анализ проблемных аспектов целей уголовного наказания всегда 

проводился в научной среде и являлся предметом множества научных дискус-
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сий, по нему высказаны самые различные мнения и суждения [3, с. 34]. Пре-

дупреждение совершения новых преступлений, как цель реализации уголов-

ного наказания, наряду с восстановлением социальной справедливости и ис-

правлением осужденного (ч. 2 ст. 43 УК РФ), активно изучается в юридиче-

ской литературе [1]. 

Рассматривая данные судебной статистики за период 2021–2022 гг., следу-

ет отметить рост количества осужденных лиц к лишению свободы на опреде-

ленный срок со 174 156 чел. до 182 348 чел. в 2022 г., к пожизненному сроку 

с 47 чел. до 58 чел., а применение наказание в виде условного лишения свободы 

в 2022 г. (160 606 чел.) снизилось по сравнению с 2021 г. (165 162 чел.). Таким 

образом, наблюдается рост количества осужденных лиц. 

Иными словами, при рассмотрении уголовного дела в судебном процессе и 

вынесении приговора, опираясь на нормы права, суд полагает, что достижение 

целей уголовного наказания возможно только при применении определенных 

видов наказания. Вместе с тем в четвертом разделе УК РФ содержатся условия, 

при которых возможно освобождения лица от отбытия наказания, установленно-

го приговором суда. Перечень данных условий, предусмотрен нормами уголов-

ного закона, он исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит.  

Однако в четвертом разделе УК РФ в главы 13 содержатся два основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, которые законода-

тель вывел в отдельный блок – это амнистия и помилование.  

Институт помилования с точки зрения правоприменения имеет достаточно 

интересную природу, которая подтверждает исключительный характер данного 

акта, по сравнению с иными основаниями освобождения от наказания и уго-

ловной ответственности в уголовном праве. В УК РФ институт помилования 

урегулирован в положениях статьи 85 «Помилование». Данной статьей преду-

смотрено, что помилование осуществляется в отношении определенного лица, 

и издать акт о помиловании вправе только Президент РФ. Так, если применение 

амнистии не связано непосредственно с лицом, совершившим преступное дея-

ния, то помилование – это акт, применяемый к конкретному лицу, совершив-

шему противоправное деяние.  

Вместе с тем спецификой процедуры помилования является не освобожде-

ния от уголовной ответственности, а освобождения от уголовного наказания и 

возможно как последствие – снятие судимости.  

Необходимо отметить, что особенностью помилования является не пересмотр 

судебного акта, обвинительной приговор остается в силе, как и обязанность возме-

стить вред причиненный совершенным преступным деянием. Процесс помилова-

ния регламентирован «вне рамок» уголовно-процессуального законодательства. 

Аналогичная позиция содержится в Апелляционном определении Апелляционной 

коллегии Верховного Суда РФ от 11 июля 2023 г. № АПЛ23-252 [2], а именно – 

процедура помилования не регулируется уголовно-процессуальным законодатель-

ством и осуществляется за пределами правосудия. 

Следовательно, акт помилования не относится к категории документов, 

принимаемых в рамках уголовного судопроизводства и не регулируется нормами 
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действующего УПК РФ. Суд в процедуре помилования не принимает участия, а 

комиссия по помилованию в свою очередь не является участником уголовного 

процесса. По своей структуре акт помилования также уникален, так как содер-

жит лишь указания на персональные данные лица, которое помиловано и указа-

ние на суд, вынесший приговор.  В опубликованном акте отсутствует указание 

на противоправное деяние, совершенное лицом. Вместе с тем, принятию указа о 

помиловании предшествует большая подготовительная работа в плане сбора до-

кументов и оснований, характеризующих личность, лица, отбывающего наказа-

ние, также подлежит учету отношение лица, к совершенному им деянию. Дан-

ные документы на первоначальном этапе проходят комиссионную проверку, ко-

торая по результатам рассмотрения делает соответствующее заключение, кото-

рое впоследствии направляется Президенту РФ от имени главы субъекта РФ. 

Однако данная процедура предусмотрена не в рамках уголовного или уголовно-

процессуального законодательства. Правовое регулирование процедуры помило-

вания осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 14 декабря 

2020 г. № 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам по-

милования на территориях субъектов Российской Федерации». Деятельность ко-

миссии по помилованию неоднократно являлась предметом судебных споров, 

а именно – пробельность в порядке принятия решений об отказе в помиловании. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, изложенную в Апелляцион-

ном определении Тамбовского областного суда от 28 марта 2022 г. 

№ 33а-1017/2022, а именно – лицом трижды направлялось ходатайство о 

помиловании в адрес Президента РФ, трижды в его адрес был направлен отказ в 

удовлетворении ходатайства, вместе с тем, по мнению заявителя, в ответах 

отсутствуют документы, подтверждающие рассмотрение его ходатайств, отсут-
ствует подпись Президента РФ, на имя которого им подавались ходатайства о 

помиловании, отсутствуют какие-либо печати. Указанные обстоятельства 

вызывают у него сомнения в том, что его ходатайства доходили до адресата.  

Ввиду своей исключительности акт помилования не имел массового при-

менения. Так, в 2020 г., согласно информации, размещенной на официальном 

сайте Президента РФ, было издано четыре Указа Президента РФ о помилова-

нии, в 2019 г. – семь, в 2018 – пять, в 2017 – четыре, в 2016 – шесть, в 2015 г. – 

два. С 2021 г. информация о принятых Указах отсутствует. Вместе с тем в сред-

ствах массовой информации, присутствует информации об издании Указов о 

помиловании в отношении участников специальной военной операции, нахо-

дившихся в местах лишения свободы. Так, можно привести следующие источ-

ники: «Президент России Владимир Путин рассказал о том, что он действи-

тельно подписывает указы о помиловании граждан, пребывающих в местах 

лишения свободы, если они вызываются отправиться в зону проведения спецо-

перации. Об этом глава государства заявил во время встречи с военкорами 

13 июня 2023 г. [4]. 

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачева [3] 

в своем интервью также подтверждает наличие актов помилования в отношении 

лиц, отбывающих наказание, и изъявивших желание участвовать в спецоперации. 
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Отмечается также, что в отношении указанных лиц процедура помилования явля-

лась государственной тайной. В связи с чем, на официальном сайте отсутствуют 

как принятые акты, так и данные о количестве помилованных лиц.  

Следовательно, институт помилования по своей сути трансформировался, 

то есть был сформирован определенный круг субъектов его применения, усло-

вия применения, временной период и т. д.  

Естественно назрела настоятельная необходимость в корректировке дей-

ствующих правовых норм, необходимо было унифицировать сформировавшие-

ся правоотношения и предусмотреть порядок обеспечивающий реализацию по-

ставленных законодателем целей.  

Так, 24 июня 2023 г. был принят Федеральный закон № 270-ФЗ «Об осо-

бенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специ-

альной военной операции». 

Целью принятия данного закона являлось – установление оснований осво-

бождения от уголовной ответственности для определенной категории граждан. 

А именно – речь идет о лицах, призванных на военную службу по мобилизации 

или в военное время в Вооруженные Силы РФ, а также заключивших контракт. 

В нормативном правовом акте оговорен процессуальный статус лица, в отно-

шении которого осуществляется уголовное преследование, а именно – в отно-

шении которых проводится предварительное расследование и приговоры по 

делам которых вступили в законную силу до дня вступления в силу настоящего 

федерального закона, в том числе лица, отбывшие наказание или условно-

досрочно освобожденные от отбывания наказания. Также в качестве обязатель-

ного критерия указаны категории совершенных преступных деяний, а также со-

ставы, в отношении которых данный порядок не применим. Необходимым 

условием является получение госнаграды либо увольнение со службы по опре-

деленным основаниям. 

Несмотря на то что данный федеральный закон содержит в себе основания 

для освобождения от уголовной ответственности, полагаем, что основная цель 

все-таки заключается в урегулировании правового статуса лиц, привлекаемых к 

участию в специальной военной операции, так как он ограничен не только по 

кругу лиц, но и во времени, также есть определённость.  

Вместе с тем, анализируя положения данного нормативного правового ак-

та с позиций уголовного права, в качестве одного из оснований освобождения 

от уголовной ответственности и наказания, то полагаем, что ввиду принятого 

нормативного акта потребуется внесение ряда поправок в раздел четвертый 

УК РФ, в части установления основания освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания. Кроме того, корректировки потребуют и нормативные 

положения принятого закона, в части регламентации критериев принятия упол-

номоченными органами решений, а также уточнения категории наград и срока 

окончания контракта.  

Кроме того, в настоящее время судебной практикой сформировано новое 

основание для смягчения наказания – мужество и отвага при выполнении 

боевых задач во время участия в специальной военной операции (СВО). Так,  
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Верховный суд РФ в своем определении обосновал возможность смягчения 

наказания, тем что лицо, участвуя с СВО и выполняя боевые задачи не 

представляет угрозы для общества, а следовательно, общественная опасность 

совершенного им преступного деяния существенно снизилась [6]. В связи с чем 

видится необходимость закрепление данного обстоятельства в УК РФ. Как 

показала практика последних двух лет, в ряде поправок также нуждается и 

институт помилования. 
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Аннотация: автор ведет речь о возможных последствиях в части изме-

нения уровня пенитенциарной преступности при введении в российское за-

конодательство уголовного проступка, уровень общественной опасности ко-

торого значительно ниже, чем преступлений иных категорий, что создает 

возможность для исключения из числа привлеченных к уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших данный вид противоправных деяний, и соот-

ветственно позволит значительно снизить уровень пенитенциарной преступ-

ности. Автор в качестве значимого аргумента указывает на наличие проступ-

ка в дореволюционном законодательстве России, а также в государствах Ев-

ропы, Америки и других, включающих в себя государства бывшего СССР. 

Одновременно излагаются социально – правовые основания и криминологи-

ческая характеристика, обуславливающие необходимость принятия законо-

дателем данного решения. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, преступление, пенитенци-

арная преступность, уголовный проступок, либерализация уголовной ответ-

ственности. 

 

В числе ключевых проблем современного российского уголовного за-

конодательства обозначена гуманизация уголовно-правовой политики Рос-

сии, что, наряду с иными факторами, обуславливалась тем, что на 1 января 

2000 г. в местах лишения свободы содержалось более 1 млн граждан, что 

вызвало обоснованную тревогу руководителя службы исполнения наказа-

ний Ю. И. Калинин [7] и автора настоящей статьи, занимавшего в том мо-

мент должность заместителя начальника Следственного комитета при МВД 

России, следователи которого в 1998–1999 гг. ежегодно заключали под 

стражу порядка 460 тысяч подозреваемых, обвиняемых. С учетом сложив-

шегося положения законодателем были приняты действенные меры в виде 

федеральных законов, предусматривающих принципиальные изменения 
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процедур заключения под стражу подозреваемых, обвиняемых, дифферен-

циацию уголовной ответственности за кражи, участие в разработке которых 

принимал автор в силу своего служебного статуса. Среди принятых в тот 

период федеральных законов: 

– от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ (Федеральный закон «О внесении измене-

ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР и Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации и другие законодательные акты Российской Федера-

ции» от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ), положения которого исключили из ст. 96 

УПК РСФСР, положения ее ч. 2 о возможности заключения под стражу в 

силу одной опасности совершенного преступления, к которым относились 

противоправные деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ, относящиеся 

в тот период времени к тяжким преступлениям, включая, например, кражи 

мешка картошки из сарая в подвале жилого дома или велосипеда, совер-

шенного от подъезда жилого дома двумя подростками с целью покататься, 

что обеспечило сокращение в 2000 и в 2001 гг. заключенных под стражу 

граждан; 

 – от 31 октября 2001 г. № 133-ФЗ (Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 31 октября 2002 г. 

№ 133-ФЗ), которым были дифференцированы кражи, квалифицированные 

по ч. 2 ст. 158 УК РФ и большинство из них (их примеры приведены выше) 

санкция была снижена с 6 до 5 лет лишения свободы. Реализация положе-

ний данного закона обеспечила значительное сокращение (еще на 100 тыс.) 

число ежегодно заключаемых под стражу подозреваемых, обвиняемых;  

– существенное сокращение в последующие годы числа ежегодно за-

ключаемых под стражу граждан в досудебном уголовном судопроизводстве 

имело место как следствие реализации УПК РФ положений концепции су-

дебной реформы в РСФСР 1991 г. (Концепция судебной реформы в РСФСР: 

утверждена Постановлением Верховного Совета РСФСР 24 октября 1991 г . 

№ 1801-1) в части передачи функции заключения под стражу от прокурора 

суду. В результате принятых мер в 2022 г. под стражу в стадии предвари-

тельного расследования заключено под стражу 77,6 тыс. граждан и соответ-

ственно на 1 января 2023 г. число содержащихся в местах лишения свободы 

граждан сократилось до 460 тыс., что обеспечило значительное улучшение 

криминогенной обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы (табл. 1). 

В 2016 г. российский законодатель предпринял очередной, хотя и менее 

значимый по последствиям этап гуманизации уголовной ответственности в 

виде федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ (Федеральный закон 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совер-

шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответствен-
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ности» от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ), которым был повышен с 500 до 2,5 тыс. 

рублей потолок, чем декриминализовано порядка 50 тыс. краж. Этим же за-

коном были также декриминализированы 15 тыс. фактов нанесения побоев 

на бытовой почве и около 20 тыс. фактов неуплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей, фактически не представляющих 

значительной общественной опасности. Давая оценку данным изменениям 

уголовного закона, Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

В. М. Лебедев отметил, что эти новеллы, инициатором которых был Верхов-

ный Суд РФ, требуют своего продолжения [1], путем введения в уголовное 

законодательство новой категории в виде «уголовно наказуемого проступка», 

на необходимость чего указывал неоднократно Президент Российской Феде-

рации В. В. Путин (Путин поддержал инициативу введения понятия уголов-

ного проступка // Российское агентство правовой и судебной информации 

URL: https://rapsinews.ru/legislation_news/20201210/306582844.html (дата об-

ращения: 21.02.2023). 

Таблица 1 

Сведения о числе заключенных под стражу 

подозреваемых, обвиняемых по ходатайствам следователя, дознавателя 

(за 2000–2008 гг., 2016–2022 гг.) 

 

 
2000 2001 2003 2005 2007 2008 2016 2019 2020 2022 

Следователя-

ми прокура-

туры 

48539 48765 44661 52026 
__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 
 

Следователя-

ми СК 

при прокура-

туре 

__ __ __ __ 39586 36112 
__ 

 

__ 

 

__ 

 
 

Следователя-

ми СК РФ 
__ __ __ 

__ 

 

__ 

 

__ 

 
23613 19409 18938 19991 

Следователями 

ОВД 
286164 247829 127808 141174 128709 122671 75422 60118 53185 53709 

Дознавателями 

ОВД 
16761 11719 16782 

 

28889 

 

 

21666 

 

 

16922 

 

6796 4902 4043 3875 

Всеми право-

охранитель-

ными 

органами (в 

тыс.) 

302,3 259,5 144,5 234,8 204,1 191,1 105,8 84429 76166 77575 

 

Реализуя данное предложение Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации в октябре 2017 г. в Государственную Думу Российской Федерации внес 

проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в связи с введением понятия уголовного проступка», предусматривающий от-

несение к данному виду противоправных деяний преступлений небольшой тя-
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жести, санкции которых не предусматривают наказание в виде лишения свобо-

ды и совершенные лицом впервые. Фактически по указанным основаниям зако-

нопроект был негативно воспринят как представителями научной обществен-

ности, так и правоприменителями, а также Правительства Российской Федера-

ции в форме отрицательного отзыва по причине несоответствия ряда положе-

ний законопроекта Конституции Российской Федерации, а также в силу крайне 

ограниченного перечня уголовно-наказуемых деяний, которые Верховный Суд 

Российской Федерации предлагал отнести к уголовным проступкам. Не учиты-

вался при этом и российский дореволюционный опыт зарубежных государств, в 

том числе бывшего постсоветского пространства, в которых институт уголов-

ного проступка действует достаточно длительный временной период.  

Указанные выше обстоятельства, по мнению автора, следует учитывать и 

законодателю как и представленный 5 апреля 2017 г. на парламентских слуша-

ниях в Совете Федерации РФ проект Дорожной карты (2017–2025 гг.) совер-

шенствования уголовной политики [15], о чем ранее автором высказывалось 

с учетом того, что число лиц, отбывающих наказание, сегодня на 100 тыс. насе-

ления составляет в России 630 чел., в Скандинавских странах – 88, Италии – 78, 

Франции – 100, Испании – 126 чел., а в ФРГ в местах лишения свободы содер-

жится не более 50 тыс. осужденных [12]. 

О необходимости введения такой самостоятельной категории преступле-

ний как уголовный проступок неоднократно высказывались как представители 

научного сообщества: С. Г. Келина [16], С. В. Максимов [11], Г. А. Кригер [9], 

Н. Ф. Кузнецова [10], Е. В. Рогова [3], В. Ф. Цепелев [17], М. Д. Шаргородский 

[18] и др., так и правоприменители: В. В. Гордиенко [5], Б. Я. Гаврилов [13, с. 4] 

и др. Предложение о введении уголовного проступка еще в 1974 г. было изло-

жено в проекте Кодекса уголовных проступков, подготовленном рабочей груп-

пой В. И. Курляндского [8, с. 120]. 

Реализация данного предложения, с одной стороны, направлена на обеспе-

чение реальной оценки противоправного деяния с учетом степени их обще-

ственной опасности, а также лица, его совершившего. С другой стороны, это 

обеспечит реальное сокращение числа содержащихся в местах лишения граж-

дан и соответственно уровень пенитенциарной преступности.  

Одновременно автор отмечает наличие и иных точек зрения. Так, профес-

сор Л. В. Головко обосновывает позицию об отсутствии в России должных пра-

вовых оснований для этих изменений [4]. Фактически подобную точку зрения 

высказывает и А. А. Толкаченко (заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации (в почетной отставке), отмечая, что «в современных 

условиях введение уголовного проступка… и судопроизводство по нему не 

способны сами по себе оказать принципиального влияния на уголовную поли-

тику» [14]. 

При этом автор обращает внимание и на наличие среди научного сообще-

ства и иных высказываний о возможности «реализации в России идеи выделе-

ния из преступлений уголовных проступков». Достаточно подробно эту пози-

цию обосновывает В. В. Дорошков (Судья Верховного Суда Российской Фе-
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дерации в почетной отставке). По его мнению, для объективной и всесторон-

ней оценки введения уголовного проступка необходим анализ причин обу-

словленности введения уголовного проступка, а также выяснение причин – 

почему указанные предложения были приняты либо отвергнуты. При этом от 

«того, какие преступления законодатель отнесет к уголовным проступкам, бу-

дет зависеть вектор уголовной политики государства на ближайшую перспек-

тиву» [6, с. 31–39]. 

Необходимость включения в российское законодательство уголовного 

проступка обуславливается также значительным числом осужденных граждан в 

силу ориентированности российского уголовного законодательства на уголов-

но-правовые запреты. В силу указанного в 1992–2001 гг. ежегодно в суд 

направлялись уголовные дела в отношении более 1,5 млн граждан, к 2008 г. их 

число уменьшилось до 1,2 млн человек и хотя в 2022 г. их число и сократилось 

до 724,3 тыс., однако криминализация общества остается значительной, что от-

ражено в соответствующих статистических данных (табл. 2). 

Таблица 2 

Сведения о числе граждан, привлеченных к уголовной ответственности 

Период 1999 2001 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2021 2022 

Число об-

виняемых 

(тыс. чел.) 

1553,0 1504,0 1210,0 999,5 89163 881,5 859,5 884,6 741,5 724,3 

 

Значимым аргументом за введение уголовного проступка выступает и со-

циально-правовая характеристика категорий преступлений, имея в виду в 

первую очередь преступления небольшой и отдельных преступлений средней 

тяжести, характеристика которых приведена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Динамика зарегистрированных преступлений небольшой тяжести 

(данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за 2005–2021 гг.) 

Годы Количество зареги-

стрированных пре-

ступлений небольшой 

тяжести 

Прирост к предыду-

щему году (%) 

Удельный вес в об-

щем количестве заре-

гистрированных пре-

ступлений (%) 

2005 1 084 029 28,8 30,5 

2006 1 265 271 16,7 32,8 

2007 1 230 791 –2,7 34,4 

2008 1 130 691 –8,1 35,0 

2009 1 068 912 –5,5 36,0 

2012 947 376 8,0 41,0 

2018 920 153 –0,6 46,2 

2019 875 332 –0,9 43,2 

2020 845 487 –3,4 42,4 

2021 839 921 –0,7 41,9 

2022 830 804 –1,1 42,2 
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Таблица 4 

Число осужденных, в том числе за преступления небольшой тяжести 

(данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за 2005–2022 гг., форма № 1, 

раздел 1 отчета о работе судов общей юрисдикции 

по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции) 

Годы Всего осуждено в том числе за пре-

ступления неболь-

шой тяжести 

То же в % 

2005 878 893 254 062 30,0 

2006 909 853 280 445 30,8 

2007 927 074 296 698 32,0 

2008 925 166 323 470 35,0 

2009 892 361 326 076 36,5 

2012 739 278 273 346 37,0 

2017 697 054 363 208 52,1 

2018 658 291 347 066 52,7 

2019 620 054 317 390 51,2 

2020 530 965 290 231 54,7 

2021 565 317 304 035 53,8 

2022 578 751 292 380 50,5 

 

Одновременно анализ приведенных выше законодательных мер по декри-

минализации отдельных видов преступлений путем перевода их части в адми-

нистративные правонарушения и одновременно введение криминализации мел-

кого хищения (ст. 158
1
 УК РФ) и побоев (ст. 116

1
 УК РФ), составы которых 

предусматривают в качестве условия привлечения к уголовной ответственности 

административную преюдицию. Данное законодательное нововведение в виде 

привлечения к уголовной ответственности за перечисленные выше преступле-

ния лиц, уже подвергнутых за совершенное ими ранее аналогичное деяние ад-

министративному наказанию, а также криминализация средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ), путем введения 

криминализирующего признака неоднократности (кстати, инициировал исклю-

чение из УК РФ Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (в ред. от 

7 декабря 2011 г.) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» признаков «неоднократность» и «совершение преступ-

лений лицом, ранее судимым» за отдельные виды преступлений автор настоя-

щей публикации), поскольку это противоречит положениям ч. 1 ст. 50 Консти-

туции Российской Федерации о том, что лицо не может дважды нести ответ-

ственность за одно и то же деяние. 

С учетом изложенных выше факторов в проекте федерального закона, 

внесенного в октябре 2020 г. постановлением Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации пози-

ция его авторов была существенно изменена за счет значительного расшире-

ния (до 112 составов) перечня преступлений, подпадающих под категорию 
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уголовного проступка, включая 55 противоправных деяний в сфере экономи-

ки, в том числе 22 – в сфере экономической деятельности, а также расшире-

ния круга деяний, санкции за отдельные виды из которых предусмотрены в 

виде лишения свободы на срок до 4 лет (Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 24 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального зако-

на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введени-

ем понятия уголовного проступка»). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

(к 30-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации) 

 

Аннотация: в статье изложены некоторые основные направления соблю-

дения прав и свобод человека и гражданина и определены варианты их совер-

шенствования применительно к местам принудительного содержания. На осно-

ве конституционных норм права и свободы осуществляется вся правоохрани-

тельная деятельность по их обеспечению. Одним из важных субъектов этой де-

ятельности является уголовно-исполнительная система. Имея свои ее положи-

тельные и негативные стороны, автор статьи формулирует некоторые свои 

суждения по устранению недостатков, имеющихся в сфере этой деятельности. 

Особо обращает внимание на соблюдение прав и свобод при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-

розыскные мероприятия, сотрудники уголовно-исполнительной системы. 

 

В последние годы в ФСИН России не прекращается целенаправленная 

работа по совершенствованию соблюдения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина и их надлежащего обеспечения сотрудниками уго-

ловно-исполнительной системы. Эта важнейшая функция в качестве перво-

очередной нуждается в дополнительном совершенствовании нормативно-

правового регулирования, обеспечивающего соблюдения прав лиц, содержа-

щихся в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, их со-

трудников и работников; изменение подходов к условиям содержания подо-

зреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах с учетом того, что их 

вина в совершении преступления еще не доказана, а обвинительный приго-

вор не вступил в законную силу [5]. В целях распространения положительно-
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го опыта соблюдения прав в ФСИН России активно используются возможно-

сти центральных и ведомственных средств массовой информации (СМИ), 

официальные интернет-сайты ФСИН России и территориальных органов, об-

разовательных учреждений ФСИН России. 

Несмотря на это права и свободы человека и гражданина в нашем обще-

стве привлекает повышенное внимание. Особенно это касается деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и в частности оперативных со-

трудников. Критические высказывания в адрес этих сотрудников воспринима-

ются на веру безо всякой доказательственной аргументации. Этой особенно-

стью российской ментальности охотно пользуются все субъекты деструктивно-

го влияния на деятельность уголовно-исполнительной системы, обвиняя ее в 

«полицейском произволе» и нарушении законности [1, с. 29–30]. 

Права человека, вопросы к их социальному предназначению и человече-

скому развитию, вставали многие тысячелетия. Они неизменно находились в 

центре внимания политической, юридико-правовой, этической, религиозной, 

философской мысли, являясь одновременно сложным многомерным феноме-

ном. В различные эпохи вопросы к правам и свободам человека их соблюдению 

вставали в разных интерпретациях в зависимости от социальной позиции, 

находившихся у власти классов. 

Проблемы прав и свобод человека и гражданина были, остаются и в обо-

зримой перспективе останутся исключительно актуальными и социально зна-

чимыми, поскольку они служат важнейшим средством осуществления цивили-

зованной жизни людей, удовлетворения их принципиально важных интересов и 

потребностей. 

Необходимость создания нового, более справедливого мира, а также об-

ращение мирового сообщества к проблемам прав и свобод человека и гражда-

нина послужила Вторая мировая война, которая побудила Организацию Объ-

единенных Наций после ее окончания объединить основные права человека, 

осуществление которых она считала желательным для всего человечества, и 

которые получили официальное закрепление во Всеобщей декларации прав 

человека (принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 г.) и Между-

народном пакте о гражданских и политических правах. В Российской Федера-

ции это нашло свое отражение в Декларации прав человека и гражданина 

1991 г., а затем и в Конституции Российской Федерации (далее – Конститу-

ция) в 1993 г. где права и свободы человека и гражданина провозглашены в 

числе основ конституционного строя [6, с. 20–21]. Которые в своей совокуп-

ности должны были способствовать предупреждению подобных нарушений в 

будущем и служить наиболее эффективному обеспечению прав и свобод чело-

века, по мнению В. Д. Зорькина были реализованы в последующей правоохра-

нительной деятельности далеко не безупречно [3]. Несмотря на это Россий-

ская Федерация, зафиксировавшая права человека и гражданина в Конститу-

ции, обязуется через деятельность органов власти, управления, суда, прокура-

туры, правоохранительные органы обеспечивать и соблюдать права и свободы 

человека, осуществлять их исполнение и защиту. Вместе с тем права и свобо-
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ды человека связаны также и с определенными видами обязанностей, а имен-

но – не посягать на права и свободы других лиц, уважать конституционный 

демократический строй своей страны, общественную мораль. 

Целостность системы прав и свобод человека обусловлена единством двух 

принципов – равноправие и социальная справедливость. Первый означает, преж-

де всего, равенство в обладании всем объемом исходных прав человека, закреп-

ленных в законе, перед которым все равны. Второй – социальная справедливость 

стал основой социальных, экономических и культурных прав. В международном 

праве оба принципа признаны равноценными, в соответствии с которыми прав и 

свобод человека продолжают динамично развиваться до сих пор. 

В ряде статей Конституции содержатся положения о том, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются приори-

тетной обязанностью государства. Эти конституционные предписания требуют, 

чтобы все государственные федеральные органы выполняли указанные функ-

ции. Конституция определила основные ценности государства и закрепила по-

рядок их охраны и защиты, возложив ее на правоохранительные, надзорные и 

контрольные органы. 

Особое место в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина занимают органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, дея-

тельность которых непосредственно направлена на решение ее основной задачи 

охрана прав, свобод и законных интересов осужденных (ч. 2 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации) [7]. Однако, необходимо 

признать, что сегодня они не могут полностью справиться с выполнением своей 

главной конституционной обязанности – соблюдением прав осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; обеспечить их защиту от преступных посяга-

тельств и соблюдение. К сожалению, на практике использование сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы своих полномочий не всегда сочетается с 

такими принципами, как законность, обоснованность и соразмерность, что не-

редко приводит к нарушениям прав и свобод лиц, находящихся в местах при-

нудительного содержания не только при исполнении уголовных наказаний, но 

и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности при выявлении, пре-

дупреждении и раскрытии преступлений или правонарушений. Для их миними-

зации одним из возможных направлений должно служить повышение уровня 

взаимодействия администрации уголовно-исполнительной системы с институ-

тами гражданского общества и общественными организациями, наблюдатель-

ными комиссиями в вопросах контроля за соблюдением прав осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей [5]. 

В связи с этим можно с уверенностью говорить, что проблемы соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина и совершенствования гарантий их обес-

печения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности оперативны-

ми сотрудниками уголовно-исполнительной системы, несмотря на значитель-

ное количество научных трудов по этим проблемам, продолжают быть актуаль-

ными и неисчерпаемыми. В качестве дополнительной функции для оператив-

ных сотрудников, также направленной на защиту прав и свобод личности, пра-
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вомерно рассматривать оперативно-розыскное обеспечение уголовного судо-

производства [8, с. 103–120]. 

В настоящее время назрела потребность в проведении комплексных мер, 

направленных на повышение уровня оперативно-розыскного противодействия 

совершению преступлений, как функции, имеющей «яркую социальную 

направленность» [4, с. 4]. Хотя и нельзя отрицать того факта, что нравственное, 

гуманное содержание всей оперативно-розыскной деятельности связано тем не 

менее с применением самых разнообразных негласных сил, средств и методов, 

используемых в государственном принуждении в отношении преступников. 

Поэтому часто сотрудникам оперативных подразделений при ее осуществлении 

руководствуются в их выборе не только правовыми предписаниями, но и мо-

рально-этическими и нравственными требованиями к своему поведению при ее 

организации. И это, главным образом, обусловлено тем, что нарушение прав и 

свобод всегда выражается в посягательстве на чьи-либо законные интересы, ко-

торые охраняются правом. Поэтому государство вынуждено создавать специ-

альные правоохранительные органы, которые по мере их создания затрагивают 

проблемы морали, этики и нравственности в деятельности сотрудников, ис-

пользующих негласные силы, средства и методов в своей деятельности, не-

смотря на всю их социальную значимость, эти проблемы периодически привле-

кают интерес как со стороны научных, так и практических сотрудников. 

Вместе с тем процессы развития и реализации прав и свобод личности по-

стоянно с той или иной интенсивностью сопровождаются разнообразными пре-

пятствиями. Среди таковых особо выделяются посягательства со стороны само-

го государства (произвол должностных лиц и т. д.), вплоть до откровенно гру-

бых и массовых попраний прав и свобод (репрессии при тоталитарных режимах 

и т. п.). К тому же возможное насилие, принуждение по мере развития обще-

ства все более становится предметом законодательной регламентации, приоб-

ретая черты правового принуждения. 

Хотя право власти – такой юридический феномен, который свидетельству-

ет о том, что право еще не имеет в полной мере своей независимости. По ос-

новным своим параметрам оно является инструментом власти, прямым выра-

жением и воплощением власти. Поэтому она не только не реализует своего ис-

торического назначения, связанного с основами человеческого бытия, но и мо-

жет выступать в жизни общества в качестве формы массового, крупномасштаб-

ного произвола, средства реализации групповых, узкоклассовых и этнических 

интересов, авторитарных и тоталитарных режимов, утопий, узко доктринерских 

фантазий, бесчеловечных экспериментов и насилия над людьми. 

В Международной декларации прав человека и в конвенциях сказано, что 

осуществление основных прав может быть ограничено лишь соображениями 

соблюдения прав других людей. Учитывая экономическое и политическое со-

стояние России в настоящее время, мы пока не живем в таком обществе, где 

могли бы полностью соблюдаться права и свободы человека и гражданина. За-

конодательное закрепление необходимости проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях их соблюдения является правовым основанием и обозна-
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чением оперативно-розыскной деятельности как важной составляющей госу-

дарственной деятельности, указывает на ее социальную значимость. Приведен-

ный же в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» ис-

черпывающий перечень ее субъектов свидетельствует о том, что она носит са-

мостоятельный характер. Основным аргументом самостоятельности, а также ее 

необходимости является ее цель – защита жизни, здоровья, прав и свобод чело-

века и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-

дарства от преступных посягательств и тем самым как можно раньше вмешать-

ся в цепь событий, ведущих к преступлению. 

Сам по себе факт вторжения в личную жизнь человека, взятый вне связи с 

конкретными обстоятельствами и жизненными ситуациями, с точки зрения об-

щечеловеческой морали, конечно же, носит негативную окраску. Однако по-

добные оценки должны даваться конкретным, а не абстрактным явлениям. Речь 

в данном случае должна идти не о том, допустимо ли проведение оперативно-

розыскных мероприятий в решении задачи обеспечения и соблюдения консти-

туционных прав и свобод, поскольку их допустимость определены законода-

тельно, а о том, насколько обосновано использование негласных методов в 

каждом конкретном случае [2, с. 246–248]. 

Если их использование позволяет не пассивно ожидать совершения пре-

ступлений, а вести активную работу по недопущению нарушения конституци-

онных прав и свобод, минимизации факторов, негативно влияющих на крими-

нологическую обстановку, то их использование при соблюдении необходимых 

условий и процедур будет правомерным и допустимым со всех точек зрения. 

При этом сотрудниками уголовно-исполнительной системы нарушений прав и 

свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершается в разы 

меньше по сравнению с контингентом, находящимся у них под стражей. В ито-

ге сотрудники, а не осужденные остаются один на один с активно противодей-

ствующим им, сплоченным и имеющим финансовые ресурсы криминалитетом 

[1, с. 24]. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время законодатель, не имея 

целостного правового понятия обеспечения и соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина и особенно в среде осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, идет по пути регламентации отношений, возникающих в различных 

проявлениях и формах общежития. Аналогичный подход имеет место и при 

установлении правовых ограничений, а также оснований ответственности за их 

не соблюдение. На наш взгляд, отсутствие единого комплексного подхода к 

данной проблеме приводит к разному роду затруднениям в правоприменитель-

ной деятельности и способствует нарушению прав и законных интересов лич-

ности, общества и государства в целом. Более того нарушение прав и свобод 

граждан, содержащихся в местах принудительного содержания снижает уро-

вень доверия к сотрудникам уголовно-исполнительной системы и создает ин-

формационный фон для деятельности криминальных структур в целях деструк-

тивного влияния на ее деятельность и реализацию собственных криминальных 

целей и задач. 
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Аннотация: исследованию особенностей и причин неправомерного пове-

дения посвящено довольно много научных работ. В то же время вопрос о том, 

почему же человек, несмотря на очевидность невыгодности, наказуемости и 

наличия возможности наступления неблагоприятных последствий, выбирает 

неправомерную модель поведения, остается открытым. Ситуация осложняется 

тем, что к тем разновидностям правонарушающих форм поведения людей при-

бавляются еще и те, которые обусловлены новым витком в интеллектуальном 

совершенствовании общества – развитием электронных технологий и информа-

тизацией.  
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 Изучению специфики неправомерных поступков людей, действительно, по-

священо довольно много научных исследований, среди которых можно назвать 

многих ученых, известных своими работами во всем мире: это работы немецкого 

специалиста в области юридической психологии Густава Ашаффенбурга, ита-

льянского ученого Чезаре Лаброзо, французского юриста и социолога Габриэля де 

Тарда и многих других исследователей [1, с. 241]. В теории государства и права, в 

одних учебниках, обычно, рассматриваются вопросы, связанные, в основном, с 

определением понятия «правонарушение», выделением основных признаков и ви-

дов правонарушения, с уточнением обстоятельств, исключающих противоправ-

ность деяния и юридическую ответственность и т. д. [10]. В других учебниках об-

ращают внимание на сущность правонарушения, его социальную природу и со-

став и т. д. [13]. Некоторые авторы, рассматривая особенности правонарушения, 

обращают внимание на взаимосвязанность права и конфликтов, характеризуют 

правонарушение как вид отклоняющегося (девиантного) поведения, обращают 

внимание на иные отклонения от правопорядка [17]. При всем этом очень мало 

внимания уделяется на выяснение того, а почему, несмотря на то, что жизнь лю-

дей, по сравнению с историческим прошлым, в принципе, неимоверно улучшает-

ся, люди все равно совершают правонарушения.  
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В то же время, как писал В. В. Лазарев, все правонарушения – явления для 

общества крайне нежелательные, поэтому общество и государство стремятся к 

их ликвидации. Сегодня признано, что полного искоренения преступлений, не 

говоря уже о других правонарушениях, ожидать трудно. Но для успешной 

борьбы с ними необходимо знать и причины – те обстоятельства, наличие кото-

рых обусловливает существование правонарушений. …Окончательных выво-

дов по этому вопросу нет, да и не может быть, так как в разное время в разных 

странах у разных народов существует своя система многообразных материаль-

ных, духовных и социальных факторов, выступающих в своей совокупности 

причиной определенной разновидности правонарушений» [12]. Исходя из это-

го, мы можем сформулировать определение понятия «причины правонаруше-

ний» – это система многообразных материальных, духовных и социальных 

факторов, выступающих в своей совокупности причиной определенной разно-

видности правонарушений. Другими словами, основной причиной правонару-

шений служат все те общественно-политические, социально-экономические и 

духовно-нравственные явления, не соответствующие бытующим в обществен-

ном сознании идеалам и представлениям.  

В. В. Лазарев, пишет, что «применительно к преступлениям сформирова-

лась специальная наука – криминология, возникновение которой связывают с 

опубликованием в 1876 г. работы Ч. Ламброзо «Преступный человек»» [12]. 

В тех работах, в которых обращается внимание на причины правонарушений, 

как правило, в качестве предпосылок правонарушений указываются биологиче-

ские и социальные причины. По нашему мнению, при всем этом и те, и другие 

причины обладают определенной условностью, потому что можно найти при-

меры и в пользу этих причин, и примеры, которые работают против них. Если 

обратить внимание на биологические причины, то, все равно, они переплетают-

ся с социальными причинами. В свою очередь, с социальными причинами, бес-

спорно, можно согласиться, например, действительно, экономика в жизни лю-

дей играет немаловажное значение, от безысходности человек может идти на 

совершение правонарушения.  

Кроме экономических причин, как правило, выделяются морально-

нравственные причины, которые становятся основой переоценки общечелове-

ческих ценностей, для собственного оправдания своего правонарушающего по-

ведения, для обоснования незаконного удовлетворения интереса или достиже-

ния определенной цели преступным путем. Привлекает внимание и выделение 

таких причин, которые обозначаются как культурные. Например, выделяя куль-

турные причины, В. К. Бабаев, В. М. Баранов и В. А. Толстик отмечают, что 

они «выражаются в формуле – чем ниже культурный уровень населения, тем 

выше статистический уровень правонарушений» [2].  

По нашему мнению, нужно согласиться с В. В. Лазаревым в том, что «че-

ловек – существо биосоциальное, то есть одновременно и биологическое, и об-

щественное, поэтому правонарушение вызывается факторами и биологическо-

го, и социального характера. В неустроенном обществе, в обществе с неравен-

ства и социальной несправедливости решающее значение имеют социальные 
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факторы. В хорошо устроенном обществе приходится отыскивать иные реша-

ющие факторы» [1, с. 482].  

В. В. Лазарев пишет, что «можно говорить о следующих условиях правона-

рушений современного российского общества: кризис власти, поляризация соци-

альных интересов, низкий уровень материальной жизни населения, кризис мора-

ли, низкий уровень правовой культуры граждан, различные виды отклоняющегося 

поведения (речь идет прежде всего об алкоголизме и наркомании), несовершен-

ство законодательства, недостаточно эффективная работа правоохранительных 

органов и др.» [1, с. 483]. Все это В. В. Лазарев писал в начале 2000-х годов, мы 

пользуемся текстом, помещенном в учебнике «Проблемы общей теории права и 

государства» (учебник для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 2001). Се-

годня, по истечению почти четверти века, многое изменилось, но кое-что еще 

остается. Однако дело заключается в том, что к имеющимся разновидностям пра-

вонарушений добавляются еще и совершенно новые, обусловленные новым вит-

ком в развитии общественных отношений. 

В этом плане современное общество столкнулось с такой проблемой, как 

правонарушения, которые связаны с информатизацией и новыми электронными 

технологиями. С одной стороны, в век науки и техники, когда от человека 

априори требуется быть в курсе всех новшеств, обусловленных с бурным раз-

витием электронных возможностей решения жизненно важных проблем с по-

мощью электронных технологий.  

Специфика информационно-коммуникативной среды, которая сложилась в 

последние годы, заключается в том, подчеркивают С. М. Воробьев и 

С. А. Комаров, что она «находится на пике своего развития и, вместе с тем, 

нуждается в совершенствовании на предмет профилактики противоправных 

проявлений» [4, с. 23]. Одновременно с этим, рассматривая особенности право-

вого обеспечения информационной безопасности в системе информационного 

права в Российской Федерации, А. К. Дубень пишет, что «внедрение и развитие 

информационных технологий порождает новые вызовы и угрозы, которые еще 

более усилились в условиях геополитических изменений» [6, с. 29]. 

О возможности появления новых, совершенно нежелательных для современ-

ного общества правонарушающих явлений пишут С. М. Воробьев и П. В. Ивлиев, 

которые рассматривая наиболее злободневные проблемы формирования инфор-

мационного общества в России, отмечают, что «переход из индустриального об-

щества в информационное общество является полностью объективным процес-

сом. Повернуть его вспять вряд ли удастся, да это и не требуется. При этом необ-

ходимо понимать, что трансформация российского общества в информационное 

содержит в себе не только большое количество плюсов, но и множество вызовов, 

к которому государство и население готовы далеко не в полной мере» [3, с. 87]. 

И, по мнению А. Д. Керимова, «достижения научно-технического прогрес-

са могут с равной степенью эффективности использоваться как во благо, так и 

во вред. Все зависит от того, каково морально-нравственное существо тех, кто 

выступают субъектами этого использования», поэтому государство, кроме вы-

полнения всех других своих функциональных обязанностей, «должно уделять 
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огромное внимание нравственному воспитанию своих граждан, проявлять 

неустанную заботу о состоянии общественной морали» [7, с. 184]. 

Безусловно, как говорят врачи, можно лечить болезнь, безуспешно стара-

ясь устранить ее симптомы. Однако больше пользы приносит выяснение при-

чин болезни и устранить эти причины. Устранить причины многих правонару-

шений способствует, безусловно, право. В то же время огромную роль в борьбе 

с противоправными явлениями играют функционирующие в современном об-

ществе соционормативные регуляторы. 

«Массовое вовлечение государств в информационные отношения, – пишут 

авторы монографии, посвященной теоретико-правовой парадигме существова-

ния кибернетической (информационной) цивилизации, – обусловленные науч-

но-технологическим прорывом, предопределили функционирование в мировом 

масштабе – кибернетической (информационной) цивилизации. Положение гос-

ударства в составе этой цивилизации весьма противоречиво, и может быть не-

устойчивым, так как оно предопределяется уровнем развития информационных 

технологий в нем, открытостью, доступностью и информационной грамотно-

стью всей части населения» [15, с. 297]. 

А. Г. Чернышов, в своей книге «Власть как вечный двигатель», отмечает, 

что такие характеристики современного общества, как «постиндустриальное» 

или же «информационное», «уже не работают и не отражают всей глубины пе-

реживаемого момента. Сегодня уже надо говорить о принципиально другой его 

характеристике – о «сетевом обществе», при котором человечество достигло 

такого уровня развития, когда культура стала автономной от материальной ос-

новы своего существования. Прежние же понятия по большей части остались 

лишь в качестве описания его технологической составляющей. А. Г. Чернышов 

отмечает, что «вне рода, вне социума, человеческая индивидуальность и непо-

вторимость личности лишены всякого смысла и ценности. Если же применять 

современную терминологию, то вполне можно видеть, что ко всему миру общее 

клише неприменимо» [18, с. 206].  

В связи с этим, по мнению А. Г. Чернышова, «чем больше развиваются 

новые технологии, чем больше они усложняются и все более активно влияют 

на наш социум, тем значительно более серьезное внимание должно быть со-

средоточено на культурной составляющей человеческого развития» [18, с. 

206]. На наш взгляд, именно культурная составляющая человеческого разви-

тия сама по себе представляет явление особой важности, потому что от ее 

особенностей и зависят основные векторы и тенденции дальнейшего развития 

общества. Именно культурная составляющая оставляет возможность человеку 

оставаться человеком в том окружении компьютерами, машинами и роботами, 

без которых уже немыслимо продолжение жизни человечества. Однако суще-

ствует большая проблема, а как способствовать развитию самой этой культур-

ной составляющей? Как добиться того, что она совершенствовалась без от-

клонений и перекосов?  

По мнению А. Д. Керимова, «…современное государство, действующее в 

рамках рыночных отношений в экономике и демократии в политике, просто 
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обязано сосредоточить максимум усилий на культурно-просветительской дея-

тельности. Эта обязанность проистекает из того тривиального, но непреложно-

го факта, что при капиталистическом способе производства, в условиях господ-

ства рынка и демократической идеологии все другие социальные институты 

объективно не заинтересованы в развитии системы образования в масштабах 

всего общества, всей страны, поэтому государство на нынешнем историческом 

этапе призвано активно и беспрерывно совершенствовать и развивать систему 

национального образования». 

Говоря об этом, А. Д. Керимов обращает внимание на то, что в наше время, 

несмотря на достигнутый высочайший уровень развития науки и техники, име-

ющиеся в обществе «пороки и недостатки человеческой натуры чрезвычайно 

опасны, угрожают счастью и благополучию, здоровью, наконец, самой жизни 

отдельных индивидов, целых социумов и даже всего рода людского. Ведь до-

стижения научно-технического прогресса могут с равной степенью эффектив-

ности использоваться как во благо, так и во вред. Все зависит от того, каково 

морально-нравственное существо тех, кто выступает субъектами этого исполь-

зования» [7, с. 169–170]. 

Видимо, в данном случае не лишним будет вспомнить определение поня-

тия «культура», которое в свое время дал А. М. Горький. В представлении 

А. М. Горького, «культура есть организованное разумом насилие над зоологи-

ческими инстинктами людей» [5]. 

Действительно, культура является тем критерием, который позволяет от-

личить дикость от человечности. В сегодняшнем мире, когда человек обладает 

огромными возможностями пользоваться достижениями науки и техники, 

данное определение понятия «культура», может быть, и звучит несколько не-

обычно, тем не менее, с точки зрения предупреждения и профилактики право-

нарушений в современном обществе, оно совершенно актуально, ибо одной из 

основных задач современности является предостережение человека от воз-

можности превратиться в бездушного робота, который страшен и опасен тем, 

что это – не человек, и никогда не будет обладать всеми теми качествами, ко-

торыми обладает человек, несмотря на умение профессионально выполнять 

определенные манипуляции. Как показывает история, основной задачей, кото-

рую человечество решает на протяжении всего своего существования, остает-

ся задача все большего очеловечивания человека, с тем, чтобы он стал еще бо-

лее разумным и гуманным, по-человечески понимающим и воспринимающим 

других людей, в полном смысле слова Homa sapiens. И эту задачу решает пра-

во в совокупности со всеми другими социальными нормами, функционирую-

щими в современном обществе. 

«В мире информатики, образующем технологическую базу постиндустри-

ального общества, от человека требуется нечто иное, чем только его деловая 

активность и исполнительское послушание, которые обеспечивали ему успех в 

индустриальном обществе, – пишет В. М. Межуев. Он нуждается теперь в по-

стоянном доступе к источникам информации, обязан уметь пользоваться ею, 

находить ей правильное применение» [11, с. 9–24]. Именно уметь пользоваться, 
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не создавая новые риски и угрозы обществу и государству. С одной стороны, 

вне всякого сомнения, без системы Интернет, без компьютеров, беспроводной 

системы связи, благодаря все чему, информация стала общедоступной, появил-

ся способ оперативной и прямой передачи этой же информации всем без ис-

ключения, цифровизация почти всех сфер жизнедеятельности современного 

общества и государства была бы невозможна. С другой стороны, все эти нов-

шества поставили новые задачи перед всей системой правового регулирования 

общественных отношений, в частности, и, одновременно, всего процесса соци-

онормативного воздействия на сознание и поступки людей, в целом. Все это 

обусловлено тем, что сегодняшнее общество принимает все более информаци-

онный характер, и «ценность информации, близкое взаимодействие информа-

ционных технологий с общественной организацией и наиболее быстрое разви-

тие глобальной компьютерной сети Интернет» [8, с. 174–186].  

«Становление человека начинается с рождения, с закладывания нрав-

ственных черт в детстве, когда ребенок пользуется понятиями «можно» или 

«нельзя», «злое» или «доброе», «свой» или «чужой» , – пишет А. Н. Хали-

ков. – В определенной части, если человек тесно не сталкивается с правом, 

с законом в своей жизни, формирование индивидуального типа личности по 

отношению к праву на этом может и завершиться. Иными словами, индиви-

дуум не будет знать сущность права, его систему, возможности и свое место 

в праве». А. Н. Халиков отмечает, что отсутствие элементарных проявлений 

правовой культуры может выразиться в двух крайностях. В первом случае 

человек живет в своем микромире, сознательно или бессознательно не 

нарушая требования действующего законодательства, без особого понима-

ния того, что такое право и закон. Во втором случае, «он может видеть яв-

ную социальную несправедливость по отношению к нему или его близким, 

болезненно воспринимая неравномерность в получении доходов в обществе 

или в отдельном коллективе, внутренне не соглашаясь с другими недостат-

ками. Активно перерабатывая все воспринимаемое в своем внутреннем ми-

ре, такой тип человека может накапливать бунтующую энергию разрушите-

ля, желающего полной справедливости и равенства» [16, с. 168–169].  

Все это говорит о том, что у каждого современного человека должно быть 

сформировано собственное понимание того, что право – это выработанные са-

мими людьми правила поступать так, как нужно, а закон, это достигнутая меж-

ду людьми договоренность поступать определенным образом. Те, кто нарушает 

эту договоренность, это – правонарушители, в отношении которых обязательно 

должны быть приняты строгие меры.  
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ление», «преступность» и неэффективность наказания. Рассматриваются от-

дельные виды наказания, недопустимость одних (смертная казнь, пожизненное 
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Со времен Каина мир никогда не удавалось  

ни исправить, ни устрашить наказанием. 

Как раз наоборот! 

К. Маркс 

 

Все человечество с конца прошлого века живет, нравится нам это или не 

нравится, в новой общественной формации – обществе постмодерна (постсо-

временном, постклассическом, пост-постмодерна). Особенности общества 

постмодерна (глобализация, массовая миграция, виртуализация, фрагментари-

зация общества и др. [2, с. 12–30]) влияют как на все социальные явления, 

процессы, включая преступность, так и на их понимание, нередко существен-

но расходящееся с нашими до-постмодерными представлениями. Относится 

это и к понятиям «преступление», «преступность» и к «наказанию». Обратим-

ся к этим социальным явлениям и к их современному пониманию. При этом 

автор полностью основывается на современных общемировых и отечествен-

ных представлениях [3].  

Наказание – институт «вторичный», следствие «преступления». Поэтому 

несколько слов о преступлении. Нет деяний, «преступных» по своему содер-

жанию. Даже самое тяжкое преступление – убийство, по своему содержанию – 

«умышленное причинение смерти другому человеку» (ст. 105 УК РФ) может 

быть как тяжким преступлением, так и… подвигом на войне, оплачиваемой 

профессиональной деятельностью палача в тех странах, где, к сожалению, со-

хранилась смертная казнь, или не-преступлением (в состоянии необходимой 
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обороны). «Преступления» («преступность») – это то, что законодатель вклю-

чил в уголовный закон. А уж что он включил, здесь и сейчас, принципиально 

зависит от воли государя, президента, правительства… Большинство уголов-

ных законов (включая УК РФ) избыточны, нередко превращая каждого граж-

данина в «преступника» («был бы человек, статья найдется»). Нет объектив-

ных оснований криминализации тех или иных деяний [2, с. 25–28; 8]. А как же 

«общественная опасность деяния» (п. 1 ст. 14 УК РФ) – возразят мне.  А что 

такое «общественная опасность»? С чьей точки зрения? Чем ее измерять бу-

дем – в литрах или километрах?  Преступность, преступления – социальный 

конструкт, сконструированный властью и, прежде всего, в интересах власти 

[9, с. 179–337].  

Уже вышесказанное заставляет усомниться в эффективности наказаний за 

то, неизвестно за что? И в каждой стране в разное время за разное. Не удиви-

тельно, что с конца прошлого века, с наступлением эры постмодерна мировая 

криминология все чаще говорит о «кризисе наказания». Но не только мировая. 

И лучшие представители отечественной науки говорят о весьма сомнительной 

необходимости в наказании. «Реализация уголовного закона может стать со-

вершенно непереносимой для общества, заблокировав иные социальные про-

цессы… Наказание – это очевидный расход и неявная выгода… Следует учи-

тывать хорошо известные свойства уголовного права, состоящие в том, что оно 

является чрезвычайно затратным и весьма опасным средством воздействия на 

социальные отношения» [4, с. 15, 56, 68].  

Действительно, для чего нужно наказание, какие цели наказания преду-

смотрены уголовным законом России (п. 2 ст. 43 УК РФ)? 

Восстановление социальной справедливости. Но, что это такое? С чьей 

точки зрения? Ох, как различны эти точки зрения у представителей различных 

фрагментов общества – возрастных, гендерных, этнических, расовых, конфес-

сиональных…  Пару лет назад в Париже представитель мусульманского мира 

отрубил голову школьному учителю за рассмотрение на уроке со школьниками 

журнала («Charlie Hebdo») с неприемлемыми для мусульман картинками. С по-

зиции основного населения Парижа, Франции социальной справедливость за-

ключалась в тяжком наказании убийцы. С позиции мусульманской общины, 

публично высказанной, убийца был прав, и социальная справедливость заклю-

чается в том, чтобы и впредь так поступать.   

Исправление осужденного. «Исправить» наказанием нельзя никого. Ни ху-

лиганистого школьника, ни капризного ребенка, ни подчиненного по службе. 

Это хорошо знают психологи и педагоги.  

Предупреждение совершения новых преступлений. Анализ статистики за 

многие годы во многих странах свидетельствует о том, что динамика уровня 

преступности и различных преступлений не зависит от тяжести и объема   при-

меняемых наказаний. А зависит от иных социальных, экономических, полити-

ческих процессов. Так, в подавляющем большинстве стран (включая СССР / 

Россию) уровень преступности возрастал после Второй мировой войны до кон-

ца 1990-х – начала 2000-х годов, а с этого времени – снижается в подавляющем 
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большинстве стран (включая Россию). Частота и тяжесть применяемых наказа-

ний при этом либо не менялись, либо либерализовались.  

Люди совершали, совершают и будут совершать деяния, признаваемые в 

разных странах в разное время «преступлениями», пока существует человече-

ство. Как писал в свое время Э. Дюркгейм: «Преступность – нормальное явле-

ние потому, что общество без преступности совершенно невозможно». В пер-

вобытном обществе люди убивали друг друга, насиловали, «крали» кусочки 

совместно убитого мамонта… Но это не были «преступления», ибо не было 

уголовного закона, не было государства, не было полиции и судов… 

Что касается частной (специальной) превенции, то чем строже, репрессив-

нее пенитенциарная политика, тем… выше доля рецидива, а чем мягче, либе-

ральнее, тем – ниже. Так, в США жесткая система наказаний и доля рецидивной 

преступности составляет 50–60 %. В Норвегии очень мягкая, либеральная пени-

тенциарная система, и доля рецидивной преступности ниже 20 %.  В России доля 

рецидива, по данным МВД РФ, составляла в 1988 г. – 25,9 %, в 1997 г. – 33,7 %, 

в 2013 г. – 47,7 %, в 2000 г. – 57,7 %. Будем ужесточать наказания? 

Единственной реальной целью наказания является, очевидно, месть.  Но об 

этом стесняются говорить даже законодатели.  

В целом, чем либеральнее уголовная и уголовно-исполнительная политика 

государства, тем ниже уровень «преступности», деяний, признаваемых госу-

дарством «преступными». «Разумное снижение объема законного насилия мо-

жет в большей степени обеспечить интересы страны» [4, с. 18    Об этом свиде-

тельствует и опыт стран Северной Европы [6]. Впрочем, еще в XVIII веке Чеза-

ре Беккариа утверждал: жестокость государства порождает жестокие преступ-

ления. 

Тотальным решением проблемы сконструированности преступности при 

отсутствии объективных оснований криминализации деяний и неэффективно-

сти наказания могла бы быть реализация предложения крупнейшего специали-

ста в области уголовного права Германии профессора Х.-Х. Йешека: отмена 

уголовного законодательства как несовместимого с правами человека и граж-

данина [8, с. 3]. Однако на это сегодня не пойдет ни одно государство. И тогда 

возникает проблема минимизации вредных последствий и уголовного закона и 

наказания. Что касается уголовного законодательства, то решение вопроса – 

минимизация криминализации деяний. Только действительно весьма опасные 

из них, угрожающие жизни и здоровью людей, могут быть криминализированы. 

О наказании поговорим подробнее.  

Если уж государства не могут отказаться от наказаний за то, что они счи-

тают «преступлениями», необходимо минимизировать их тяжесть, минимизи-

ровать распространенность, изменить отношения к осужденным. 

Смертная казнь есть убийство государством своих граждан, что совершен-

но недопустимо, какими бы плохими ни были эти граждане. Против смертной 

казни выступали Чезаре Беккариа (XVIII в.) и Бернард Шоу («Худший вид убий-

ства – убийство на эшафоте»), сенатор академик Н. С. Таганцев и все известные 

российские дореволюционные профессора уголовного права. М. Н. Гернет рас-
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сматривал смертную казнь как «институт легального убийства». Многочислен-

ные доводы против смертной казни (впрочем, как и «за») подробно изложены в 

различных научных трудах. Сегодня смертная казнь отменена или не применяет-

ся в большинстве стран (в 141, разрешена в 58), в том числе во всех европейских 

странах (кроме Беларуси), в странах Южной Америки, Канаде, Австралии, Но-

вой Зеландии. Необходимо раз и навсегда исключить смертную казнь из перечня 

наказаний в России (ст. 44 УК РФ). 

Лишение свободы оказывается «высшей мерой» наказания в странах, где 

отменена смертная казнь. Свобода – одно из важнейших достояний, ценностей 

жизни человека. И лишение свободы – само по себе тяжкое наказание. О неэф-

фективности, негативных последствий лишения свободы говорилось много за-

рубежными и отечественными учеными. Хорошо известно исследование М. 

Фуко и его выводы: «Известны все недостатки тюрьмы. Известно, что она 

опасна, если не бесполезна. И все же никто «не видит», чем ее заменить. Она – 

отвратительное решение, без которого, очевидно, невозможно обойтись» [7,  

с. 339]. Цель реадаптации, ресоциализации осужденных говорит против пожиз-

ненного лишения свободы. Что касается срочного лишения свободы, то оно 

должно применяться лишь в отношении лиц, совершивших действительно 

опасные деяния. Так, в Японии к лишению свободы осуждается лишь 3,5–4,5 % 

всех осужденных.  

Не следует увлекаться длительными сроками лишения свободы, особенно 

в современном, быстро меняющемся мире. Длительные (десятилетиями) сроки 

не способствуют ресоциализации осужденных, а существенно ей препятствуют. 

Освободившись после длительного заключения человек оказывается в новом, 

неизвестном ему мире, приспособиться к которому нелегко и может вызвать 

рецидив преступления.  Так, средний срок лишения свободы в европейских 

странах составляет всего 1 год 8 месяцев (и в Японии, как правило, применяе-

мые сроки лишения свободы до двух лет).  

Но еще важнее условия отбывания наказания в виде лишения свободы. Пару 

личных примеров. Прежде, чем идти по ирландской тюрьме, спрашиваю начальни-

ка тюрьмы: – Сколько человек у Вас в камере? Он удивляется: – Один, конечно! Не 

могут же двое незнакомых жить в одной комнате.  Да, не могут. И в Ирландии, 

Швеции у каждого заключенного своя отдельная камера с необходимыми удоб-

ствами. А общаться можно в специально отведенных для этого местах – в зале раз-

влечений (шахматы, настольные игры), в спортивном зале (в финской тюрьме за-

ключенные при мне играли в баскетбол в спортивном зале). В тюрьме г. Турку 

(Финляндия) начальник говорит мне, прежде чем я пошел по тюрьме: – Мы недав-

но ввели новое правило, чтобы заключенные не теряли чувство собственного до-

стоинства, – каждому даем ключ от камеры… Только уважительное, не репрессив-

ное отношение к заключенным, работа с ними психологов, повышение общего или 

профессионального уровня осужденных может способствовать  действительной це-

ли лишения свободы – реадаптация, ресоциализация лиц, отбывающих наказание. 

Что касается иных, не связанных с лишением свободы, видов наказаний – 

здесь обширное поле для дискуссий. Очевидно, они должны применяться чаще, 
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«заменяя» лишение свободы. Большие споры вызывают многочисленные виды 

работ (обязательные, исправительные, принудительные). Есть принципиальные 

их противники. Наиболее основательными кажутся оригинальные рассуждения 

В. В. Антонченко [1]. 

Очевидно все более распространенными должны быть штраф, арест (такой 

нелюбимый в России) и ограничение свободы, в том числе с использованием 

электронных браслетов.  

И, конечно же, важны не только масштабы и соотношение применяемых 

видов наказания, но и качество их исполнения. Это, очевидно, имеет первосте-

пенное значение при исполнении наказания в виде лишения свободы. Однако и 

при исполнении иных видов наказания требуются профессионализм, индивиду-

альный подход, понимание психологических особенностей осужденного. По-

нимание того, что любое наказание ограничивает какие-то права и возможности 

человека. А цель наказания не репрессии и унижение осужденного, а попытка 

восстановить его социальное положение, возможность вернуться к одобряемо-

му социальному поведению.  

Да, говорить об этом, конечно, намного легче, чем выполнять, но надо же 

когда-то осознать неэффективность, бессмысленность, вредоносность репрес-

сивной пенитенциарной политики и переходить к восстановительному право-

судию и правоприменению.  
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Ключевые слова: национальная безопасность, стратегия национальной 
безопасности, общественная безопасность, неотвратимость наказания, дозна-
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Возникает вполне закономерный вопрос у исследователей и, конечно, 
читателей о том, каким образом могут быть увязаны между собой пробле-
мы, сложившиеся в сфере правовой регламентации и практики применения 
дознания в сокращенной форме, правовая модель которого регламентирова-
на главой 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) и Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации, объявленная Указом Президента Российской Федерации (далее – 
Стратегия) [1]. 

Попробуем разобраться и обнаружить органическую связь между обязан-
ностями государства, взятыми на себя в сфере обеспечения национальной без-
опасности, и конкретным приложением таких обязанностей в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Отметим, что Стратегия уже в статье 2 Общих положений закрепляет, что 
она является базовым документом стратегического планирования, определяю-
щим цели и задачи государственной политики в области обеспечения нацио-
нальной безопасности.  

При этом под национальной безопасностью Российской Федерации Стра-
тегия понимает – состояние защищенности национальных интересов Россий-
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ской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граждан. 

Говоря же о достижении целей обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности в п. 11 ст. 47, Стратегия гласит о «реализации принципа 
неотвратимости наказания за совершение преступления». 

Увязывая все вышеперечисленные посылы Стратегии можно резюмиро-
вать, что состояние защищенности национальных интересов Российской Феде-
рации в сфере общественной безопасности будет достигаться в случае реализа-
ции общеправового принципа неотвратимости наказания. Но, заметим, не о 
любой ответственности в данном случае идет речь, а исключительно – наказа-
ния за совершенное преступление, обстоятельства которого устанавливаются в 
ходе уголовного судопроизводства. 

Приведем наиболее распространенный взгляд на уголовно-правовой прин-
цип неотвратимости наказания. Кстати, в целом ряде случаев приведенный по-
стулат не редко воспринимается и толкуется не иначе, как принцип общеправо-
вой. Но мы в данном случае ведем речь об уголовном судопроизводстве и по-
этому не станем отступать от традиционного восприятия принципа «неотвра-
тимости наказания». 

Под неотвратимостью ответственности (наказания) в специальной литерату-
ре понимается: неизбежность, необходимость наступления ответственности, ре-
альность ее действия, осуществления; обязательное воздействие на правонаруши-
теля компетентных органов; обязательное раскрытие правонарушения, осуждение 
виновного, назначение и исполнение  наказания; обязательную реакцию на право-
нарушение, негативную оценку правонарушения государством и обществом, обя-
зательную реакцию на правонарушение (выявление, раскрытие и пресечение) [2].  

Еще более точно на данный счет выразил свое отношение исследователь 
Д. А. Липинский, определивший, что «Неотвратимость ответственности и неот-
вратимость, как обязательное раскрытие правонарушения находятся в разных 
плоскостях, хотя и тесно связаны между собой и зачастую второе является 
средством обеспечения первого» [3]. 

К приведенным рассуждениям следует добавить, что с нашей точки зрения 
неотвратимость ответственности может означать не только неизбежность поне-
сти кару за совершенное преступление, но еще и максимально приблизить мо-
мент возмездия за содеянное. Представляется, что эти обстоятельства взаимо-
связаны. С одной стороны, конечно, если за совершенное тяжкое и опасное 
преступление, не редко в условиях неочевидности, да еще опытным крими-
нальным субъектом, последний, как правило, предстает перед органами юсти-
ции спустя годы, подобный прецедент следует воспринимать исключительно, 
как факт возмездия и неотвратимости. Но в других ситуациях, когда преступле-
ние совершено в условиях очевидности, само криминальное событие не пред-
ставляет значительной общественной опасности и конструкция его состава не 
является сложной, оперативность принятия уголовно-правовых мер не должна 
затягиваться, поскольку в ином случае это обстоятельство не только снижает 
профилактический эффект, но и размывает доверие к правосудию. 
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Нам представляется, что именно по этим причинам органы дознания – ми-
лиции, а в настоящее время полиции, на долю которых приходится более 90 % 
процессуальных производств по преступлениям, не обладающим значительной 
общественной опасностью, совершенным в условиях очевидности, постоянно 
формировало запрос к законодателю о введении в советское, а позже и россий-
ское уголовное судопроизводство унифицированных процессуальных произ-
водств.  

Сначала роль таковых отводилась дознанию – упрощенной процессуаль-
ной форме относительно предварительного следствия. Позднее в отечествен-
ный уголовный процесс была введена – протокольная форма досудебной подго-
товки материалов, которая быстро распространилась и впоследствии активно 
использовалась. За короткое время названная унифицированная процессуальная 
форма стала применяться широко, начиная с 5 составов малозначительных пре-
ступлений до более чем 90 составов преступлений, в том числе и средней тяже-
сти, совершенных в условиях очевидности. 

Как известно, Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ в УПК 
РФ была введена глава 32.1 – «Дознание в сокращенной форме», которой, по су-
ти, в отечественное судопроизводство было введено осуществление ускоренного 
досудебного оформления материалов о преступлениях, унифицированного по 
процессуальной форме и значительно оптимизировавшего деятельность органов 
дознания, прежде всего полиции, по определенной категории уголовных дел. 

В научной литературе продолжается дискуссия о восприятии дознания в 
ускоренной форме, как самостоятельной процессуальной формы, введенной в 
российский уголовный процесс. 

Важно и нам оценить нововведение 2013 года диалектически, то есть с раз-
личных позиций и, что еще более важно, с учетом мнений ученых и практиков. 

Наиболее доступно мнение противников сокращенной формы дознания 
выразил А. А. Сумин, который считает, что данную унифицированную процес-
суальную форму вызвал к жизни «необузданный и, главное, не обусловленный 
потребностями практики, реформаторский зуд» [4, с. 6].  

Пожалуй, что приведенная ссылка на потребности практики, мягко выра-
жаясь, вызывает недоумение, поскольку именно огромное количество неслож-
ных и очевидных дел в производстве дознавателей полиции, отвлекающее их от 
качественного расследования преступлений с более сложной конструкцией со-
става, требовало от МВД России постоянно инициировать перед законодатель-
ными органами государства проблему введения в уголовное судопроизводство 
унифицированной процессуальной формы. 

Другой исследователь Е. А. Доля указывает, что «мотивы введения дозна-
ния в сокращенной форме в таком виде остаются до сих пор неясными» [5, 
с. 43–46]. 

Следует отметить, что нами также вскоре после введения в УПК РФ главы 
о дознании в сокращенной форме высказывались определенные прогнозы, в 
том числе и скептические, по целому ряду особенностей принятой законодате-
лем процедуры [6, с. 2–5]. Проведенные нами позднее исследования, связанные 
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с международными стандартами ускоренного досудебного производства, пока-
зали, что введенная в российский уголовный процесс унифицированная форма 
досудебного производства во многом им соответствует. 

В частности, в этом плане следует обратить внимание на требование зако-
на об обязательном ходатайстве подозреваемого о производстве по делу дозна-
ния в сокращенной форме. Складывается впечатление, что такое ходатайство 
получить от виновного достаточно сложно. Между тем, опрос в этой части 
практических дознавателей показал, что они это делают в первоначальном про-
токоле допроса подозреваемого. Никаких затруднений внешне сложная проце-
дура, регламентированная законом, на практике не образует. 

Другая проблема, вызывающая дискуссии в научном сообществе, касается 
вопроса о проведении дознания в ускоренной форме, в отношении конкретного 
лица и при условии признании им своей вины. По мнению А. Р. Белкина, это 
«представляется странным» [7]. Высказано также и мнение, что решение во-
проса о возбуждении дознания в ускоренной форме «зачастую находится в 
рамках усмотрения правоприменителя» [8, с. 19–22]. 

Мы, между тем, в проведении дознания в ускоренной форме в отношении 
конкретного лица ничего странного не видим. Более того, унифицированная 
процедура дознания потому и применяется с различными упрощениями и ра-
зумными отступлениями от классического, традиционного предварительного 
следствия, что преступление является очевидным, причастность к нему кон-
кретного лица не вызывает сомнений и обладает достоверностью. 

Позднее и Б. Т. Безлепкин совершенно обоснованно указывал, что «при-
знание подозреваемым своей вины имеет особое значение среди законных 
условий производства дознаний в сокращенной форме и образует главную 
предпосылку для сотрудничества подозреваемого с дознавателем и для сокра-
щения объема процессуальной деятельности по доказыванию» [10, с. 318]. 

Увязка законодателем вопроса о возможности возбуждения дознания в со-
кращенной форме с ходатайством подозреваемого нами также ранее восприни-
малась критически. Такое решение, как нам представляется, должно являться 
исключительно результатом усмотрения дознавателя с учетом всех обстоятель-
ств дела: его очевидности и признания подозреваемым своей вины, характери-
стики личности виновного. Никакие иные обстоятельства влиять на принятие 
решение о возбуждении дознания в сокращенной форме не должны. 

Между тем нельзя не учитывать и международную практику ускоренных 
процессуальных производств, процедур полицейского расследования, принятых 
и эффективно действующих в зарубежных странах. Следует констатировать, 
что очевидность преступления, признание подозреваемым своей вины и ее до-
стоверность, согласие виновного на досудебное производство в формате уско-
ренной процедуры являются определяющими при принятии решения об упро-
щенном судопроизводстве по конкретному факту как в странах континенталь-
ной, так и англо-саксонской систем права. 

В среде ученых-процессуалистов достаточно широко дискутируются и 
проблемы, связанные с доказыванием. 
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По мнению Б. Т. Безлепкина, «Сужение предмета доказывания при осу-
ществлении сокращенного дознания, по сравнению с общим перечнем обстоя-
тельств подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК, не выглядит 
достаточно обоснованным» [8, с. 316]. 

Хочется напомнить, что в данном случае речь идет о преступлении с 
упрощенной конструкцией состава преступления, очевидном, при котором ча-
ще всего лицо, его совершившее, задержано, на месте преступления или вскоре 
после его совершения, когда оно очевидно и не представляет значительной об-
щественной опасности. В данном случае все, включая процедуру доказывания, 
исходит из принципа процессуальной экономии.  

С учетом наших рассуждений уместно привести конкретный пример из за-
конодательства, регламентировавшего уголовное судопроизводство в Россий-
ской Империи. Так, о целях дознания говорится в п. 15 Инструкция Прокурора 
Московской Судебной Палаты г. Степанова от 15 октября 1909 г., вступившая 
в силу с 1 января 1910 г.: «По обязанности обнаруживать преступления чины 
полиции, получив заявления или сведения о совершении преступления, произ-
водят дознание для выяснения, совершено ли преступление и, если совершено, 
то какое, когда, кем и при каких обстоятельствах» [11]. Вполне лаконично 
и конкретно. 

Пределы доказывания, процесс доказывания как элементы системы работы 
с доказательствами, при производстве дознания в ускоренной форме законода-
телем также индивидуализированы. С нашей точки зрения они вполне обеспе-
чивают возможность применения данной процессуальной формы в практике 
органов дознания. Кроме того они во многом соответствуют и зарубежной 
практике полицейского дознания.  

Однако не все специалисты в области уголовного процесса разделяют из-
ложенный подход к проблеме. В целом ряде случаев высказываются противо-
речивые и, даже, взаимоисключающие позиции. Так, к примеру, Ю. В. Фран-
цифоров определяет «правовую составляющую особенностей доказывания при 
производстве дознания в сокращенной форме противоречащей основополага-
ющим правилам не только теории доказательств, но и принципам самого уго-
ловного судопроизводства» [12, с. 146–150]. Ему оппонирует Б. Т. Безлепкин, 
по мнению которого «различные упрощения, допущенные в работе по доказы-
ванию в ускоренном досудебном производстве, теории доказательств не проти-
воречат» [8, с. 321]. 

Относительно выраженных в различных литературных источниках позиций, 
следует заметить, что проблема правовой регламентации ускоренной и упро-
щенной, то есть дифференцированной процессуальной формы и включения ее в 
УПК РФ возникла на этапе значительного роста преступности в Российской Фе-
дерации.  Основная нагрузка по расследованию массовых преступлений, в ос-
новном, не относящихся к категории тяжких и средней тяжести, легла на МВД 
России. Главная идея унифицированной процессуальной формы – ее ускоренный 
и упрощенный характер. Кстати, с такими же «лекалами» к аналогичным фор-
мам полицейского дознания подходят в ведущих зарубежных странах. 

60



Оценивая процессуальную форму дознания в сокращенной форме как 
вполне адекватную общественным отношениям, сложившимся в вопросах про-
тиводействия массовым преступлениям небольшой и средней тяжести, следует 
отметить, что, с нашей точки зрения, законодатель не нашел возможности бо-
лее детально подойти к вопросам регламентации источников доказательств по 
делам, осуществляемым в форме дознания в ускоренной форме. 

В частности, по таким делам доказательственная информация поступает из 
тех же источников, которые используются при производстве предварительного 
расследования. 

Между тем в рамках ускоренного дознания вряд ли оправдано производ-
ство следственных действий, особенно, таких как судебные экспертизы, обыс-
ки, следственные эксперименты и некоторые другие. 

При этом, конечно, законодатель предусмотрел изъятия из процедур про-
цесса доказывания, применяемого при производстве предварительного рассле-
дования: непроведение ряда следственных и процессуальных действий, непро-
верку определенных доказательств, что само по себе может восприниматься, 
как самостоятельная для ускоренного дознания система доказывания. 

Однако мы ведем речь об иной ситуации, аналогичной международным 
практикам, когда в рамках дознания в сокращенной форме была бы разработана 
и нашла отражение в законе своя, уникальная только для этой процессуальной 
формы система доказывания.  

В качестве основных источников доказательств здесь можно было бы ис-
пользовать носители доказательственной информации, содержащиеся, к приме-
ру, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, возможно, и некоторые иные, но – это, определенно, 
тема самостоятельного исследования. Важно, чтобы такие источники доказа-
тельств, предмет, пределы и процесс доказывания были уникальны для дозна-
ния в сокращенной форме и в своей совокупности воспринимались как система 
доказывания, имманентная исключительно данной процессуальной форме. 

Явилась ли закрепленная в УПК РФ модель дознания в сокращенной фор-
ме тем «инструментом», который обеспечивает оперативное расследование не-
значительных преступлений, обеспечивающим своевременное привлечение 
лиц, их совершивших, к уголовной ответственности. Заполнило ли дознание в 
сокращенной форме правовую нишу унифицированного досудебного производ-
ства, которую до 1998 года занимала протокольная форма досудебной подго-
товки материалов?  

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но следует отметить, что из 
года в год, после введения в УПК РФ гл. 32.1, масштабы расследования дел в 
форме дознания в сокращенной форме возрастают. При этом качество дознания 
в сокращенной форме имеет достаточно высокие показатели. 

Следует заметить, что если в начальный период введения в УПК РФ новел-
лы – дознания в сокращенной форме, правоприменители отмечали отсутствие 
единой политики поддержки ускоренных производств, то в настоящее время на 
уровне федеральных структур прокуратуры и органов внутренних дел выработана 
общая стратегия, направленная на расширение практики ускоренного дознания. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что правовая регла-
ментация дознания в сокращенной форме, в целом, адекватна задачам, стоящим 
перед этим институтом, и отражает международные стандарты таких произ-
водств.   

Очевидно, что закрепленная в УПК унифицированная процедура, не иде-
альна и нуждается в дальнейшей доработке и приведении в состояние адекват-
ное тем общественным отношениям и «вызовам», которые будут формировать-
ся в России в перспективе. 

Возвращаясь к теме нашей публикации, обратим внимание на то, что опе-
ративность принятия процессуального решения, оптимизация сроков, унифи-
кация средств доказывания, иными словами, все те особенности конкретной 
процессуальной формы, в роли которой в нашем случае выступает дознание в 
сокращенной форме, позволяющие сократить срок между моментом соверше-
ния преступления и моментом возложения ответственности за содеянное, в 
полной мере соответствует принципу неотвратимости наказания. В этом слу-
чае именно дознание в сокращенной форме, максимально оптимизирующее и 
в действительности предопределяющее неотвратимость наказания за совер-
шенное преступление, символизирует со всей очевидностью реализацию на 
практике принципа неотвратимости наказания за совершение преступления. 
Тем самым достигаются цели обеспечения общественной безопасности, за-
щищенности прав и свобод граждан, а в конечном итоге национальной без-
опасности в целом. 
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Аннотация: осужденные женщины составляют меньшую часть осужден-

ных, содержащихся в исправительных учреждениях. Относительно условий со-

держания женщин, следует отметить, что трудности, с которыми сталкиваются 

женщины, отбывающие сроки наказания, касаются медицинского обслужива-

ния, их подготовки к возвращению в общество и получения в связи с этим под-

держки. Все это должно учитываться при составлении программ и мер реаби-

литации с преимущественным акцентом на выбор альтернативных видов нака-

зания, не связанных с лишением свободы.  
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Вопросы, связанные с нахождением осужденных женщин в исправитель-

ном учреждении, имеет значение не только для определения карательного 

и превентивного потенциала уголовно-правовых норм, устанавливающих пре-

ступность и наказуемость деяний, но и с точки зрения криминализации и де-

криминализации деяний, рецидива преступлений. 

Следует отметить, что некоторые правозащитники жалуются, что ситуация 

с правами женщин во всем мире ухудшается. Несмотря на усилия мирового со-

общества, сейчас женское население тюрем выросло на 100 000 человек 

по сравнению с 2010 г. Особенно ситуация ухудшилась после начала пандемии 

и применения ограничительных мер [1].  

Для женщин, находящихся под стражей, принципиальное значение имеет 

переживание за разлуку с семьей, беспокойство по поводу судьбы детей. Воз-

можности для свидания женщин – заключенных с их детьми регулируются по-

разному в отдельных странах, при этом отдельные вопросы в отдельных нацио-

нальных законодательствах, не разрешены.  

Что касается содержания под стражей женщин, то во многих странах осо-

бую тревогу вызывает проблема непропорционально большой доли женщин - 

заключенных, относящихся к отдельным этническим и национальным мень-

шинствам. Женщины, осужденные за совершение преступления транснацио-
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нального характера, могут содержаться под стражей за пределами своего госу-

дарства вдали от семьи. Такие женщины чаще всего сталкиваются с особыми 

проблемами, например, с незнанием языка страны пребывания, непониманием 

формальных и неформальных правил по которым живет пенитенциарная си-

стема отдельных государств. Это могут быть культурная или лингвистическая 

изоляция, насилие на межнациональной и религиозной основе. Вопросы надру-

гательства над женщинами, находящимися под стражей, особенно требует опе-

ративного решения и эффективных мер со стороны пенитенциарных систем в 

соответствии с нормами международного права. 

21 декабря 2010 г. Генеральная ассамблея ООН приняла Бангкокские пра-

вила, которые касаются обращения с женщинами заключенными, а также мер 

наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы.  

Целесообразно содействовать реабилитации и социальной интеграции 

женщин, а для этого также нужно дополнительно обучать персонал тюрем. 

Особое внимание надо уделить психологической помощи, привлекать к со-

трудничеству местные службы поддержки женщин кризис психического здоро-

вья, COVID-19 только усугубил ситуацию.  

Рост женского населения тюрем связан с тем, что на них «непропорцио-

нально сильно влияет карательная политика в отношении наркотических 

средств, они часто совершают преступления от тяжелого материального поло-

жения, чтобы сохранить жизнь себе и своим семьям, многие оказываются 

в тюрьме в результате дискриминации. В некоторых странах беременных жен-

щин удерживают во время схваток и родов либо помещают в «одиночки». 

В одиночных камерах оказываются и кормящие матери. 

Есть и более масштабная проблема, то, что многие женщины, находящиеся 

в местах лишения свободы, должны не отбывать наказание, а проходить про-

грамму реабилитации, как жертвы домашнего насилия или как потребительни-

цы наркотических средств. Чтобы изменить ситуацию нужно комплексно про-

водить гуманизацию и уголовно-правовой, и пенитенциарной политики. Следу-

ет продолжить работы над подзаконными актами, регулирующими вопросы 

здравоохранения, а также более гуманной организацией отбывания наказания 

женщинами с детьми» [1]. 

Как одна из составляющих уголовной политики, уголовно исполнительная 

политика представляет собой деятельность государства по определению целей 

уголовного наказания и достижению результата, государственно-правового ме-

ханизма их реализации, организации процесса исполнения уголовных наказа-

ний и применения к осужденным мер исправительного воздействия [2, с. 465].  

Особое место среди такой деятельности занимает предупреждение пре-

ступного поведения, под которым понимается система мер, осуществляемая 

государством и обществом, направленная на ослабление и нейтрализацию при-

чин и условий, порождающих совершение преступлений.  

Субъектами такой деятельности является достаточно широкий круг лиц, 

организаций, органов, среди которых МВД России, ФСИН России, Минюст 

России, прокуратура, суды и другие государственные органы. К числу органов, 
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осуществляющих предупредительную деятельность также можно отнести Ми-

нистерство образования и науки России, Министерство здравоохранения Рос-

сии, Министерство просвещения России, охранные предприятия, казачьи вой-

ска, Русскую православную церковь, общественные движения. 

Так, А. Н. Варыгин придерживаясь одной из многообразия существующих 

классификаций, выделяет две формы предупреждения преступлений: профи-

лактика и пресечение. Данная точка зрения представляется наиболее удачной 

для рассмотрения системы предупреждения преступлений, но не бесспорной. 

Профилактика преступлений справедливо является одним из основных элемен-

тов в борьбе с преступностью, так как именно ей, уровень преступности с каж-

дым годом снижается, нейтрализуются причины ее возникновения и благопри-

ятные условия для совершения преступлений. Таким образом, профилактика 

преступлений понимается как совокупность мер социального, правового, орга-

низационного, информационного и иного характера, направленных на выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопу-

щения совершения преступлений или антиобщественного поведения [3, с. 129]. 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ (URL: 

https://base.garant.ru/71428030 (дата обращения: 21.08.2023) профилактика 

правонарушений понимается как «совокупность мер социального, правово-

го, организационного, информационного и иного характера, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 

лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобществен-

ного поведения». 

Главной задачей при профилактике преступного поведения женщин явля-

ется полнота их выявления, а также неотвратимость наказания за их соверше-

ния. Если не будет данных двух факторов, то это приведет к повторному со-

вершению подобного преступления в самое ближайшее время. 

Не всегда профилактика является действенным способом для того, чтобы 

уберечь женщин от совершения преступления. В таком случае, в дело вступает 

вторая форма предупреждения – пресечение. Пресечение представляет собой 

специфическую деятельность правоохранительных органов, дающую право на 

применение к женщинам, совершившим преступление, мер принуждения, за-

крепленных законодательством. Пресечение имеет место тогда, когда профи-

лактика не дала результата и женщина все-таки совершает преступное деяние. 

Особенность пресечения в том, что оно применяется, когда преступление уже 

совершено, либо находится на стадии приготовления или покушения. Но, глав-

ная его цель, не допустить рецидива, либо не дать довести до конца задуманное 

преступником. 

Для более успешной работы в сфере предупреждения криминального по-

ведения женщин в настоящее время принимаются попытки внедрения новых 

форм, методов и технических средств. 
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Внедрение нововведений в пенитенциарных учреждениях должно быть 

продиктовано временем, научно обосновано, отвечать современным потребно-

стям практики [4, с. 318].  

Говоря о предупреждении криминального поведения женщин, следует 

особо отметить его проявление в пенитенциарных учреждениях, которое, 

несмотря на небольшое распространение, требует эффективного предупре-

ждения. 

Единого подхода к определению такого поведения в отечественной науке 

не выработано, но правильным будет понимать его вид криминального поведе-

ния, который определяет совершение осужденной преступления в период отбы-

вания ею уголовного наказания в исправительных учреждениях, подразумева-

ющих изоляцию от общества. Данный вид криминального поведения обладает 

большой общественной опасностью, так как оно является рецидивным.  

Распространено мнение, что многие осужденные женщины, которые отбы-

вают наказание за убийство (ст. 105 УК РФ), это жертвы домашнего насилия. 

Например, женщину, которую на протяжении нескольких лет избивал муж, 

в один момент она не выдержала и убила его кухонным ножом. Большинство 

женщин, отбывающих срок по ст. 105 УК («Убийство»), – это те, кто убил сво-

их мужей или сожителей. Часто женщины годами подвергаются унижениям и 

насилию и в какой-то момент убивают насильника. Иногда они отбывают нака-

зание не за убийство, а за превышение пределов необходимой обороны. Крайне 

редко таких женщин оправдывают. Как итог, женщина восемь лет подвергалась 

насилию со стороны мужа, страдала, в результате убила его, когда он в очеред-

ной раз в ярости напал на нее. Ей необходима серьезная психологическая реа-

билитация. 

По статистике, примерно 43 % женщин, отбывающих наказание, – это те, 

кто осуждены по наркотическим статьям. Причем чаще всего эти женщины бы-

ли обычными потребителями наркотиков или покупали их не для себя, а для 

своего сожителя или мужа. Часто им нужно лечение и реабилитация. 

Наибольшее количество лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, осуждены за совершение следующих преступлений: связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, убий-

ство; причинение вреда здоровью, имущественные преступления. Причины 

преступного поведения в местах лишения свободы довольно очевидны, это 

психологическое и нервное напряжение осужденной, связанное с нахождением 

в исправительном учреждении, конфликты сферы общежития среди осужден-

ных женщин, желание подорвать доверие к системе исполнения наказания, по-

пытки повысить авторитет среди других осужденных и другое. Сама обстанов-

ка изоляции человека от общества является благоприятной почвой для пре-

ступных действий
 
[5, с. 87]. 

Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто сделал попытку обратить вни-

мание на душевную жизнь человека. Он пытался объяснить такие болезни, ко-

гда есть симптомы, но подтвердить диагноз с помощью медицинских методов 

невозможно из-за отсутствия признаков заболевания. Тело как бы пытается по-
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казать, что человек не здоров, рассказать о том, что мучает человека. Болезнь 

«дрейфует» с одного места в организме на другое. Человек «потухает», появля-

ется усталость, признаки депрессии, угасает энергетика. А человек сам не знает, 

от чего это с ним «все плохо» – причина вытеснена самим человеком в бессо-

знательное. 

Вместе с тем основной причиной рецидива преступлений среди освобож-

денных женщин является социальная необустроенность, которая проявляется в 

отсутствии необходимых материально-бытовых и социально полезных условий, 

позволяющих успешно социализироваться и адаптироваться к жизни на свобо-

де; недостаточном количестве социально поддерживающих систем; отсутствии 

социальной поддержки после освобождения, позволяющей закрепится сформи-

рованным социально психологическим навыкам выстраивания просоциальных 

отношений. 

Меры противодействия такому поведению должны быть направлены на 

усиление соблюдения режима и контроля над осужденными, соблюдения ими 

правил внутреннего распорядка; прогнозирование и оценку психологических 

характеристик осужденных лиц при распределении их по отрядам и камерам на 

совместимость; психологическую помощь в адаптации лицам, которые оказа-

лись в исправительном учреждении впервые. 

В связи с этим здесь сдерживающим фактором увеличения числа осужденных 

будет способствовать реализация положений Федерального закона от 6 февраля 

2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» (СПС «Консультант 

Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439127/09d8ad66d 

8c07cf96ae0f0f0a7b2ae5ad37f05a5/?ysclid=lje17egjii118999012), принятого в целях 

оздоровления социального поведения, ресоциализации, социальной адаптации и 

социальной реабилитации осужденных, лиц, «которым назначены иные меры уго-

ловно-правового характера, и лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих 

наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались 

в трудной жизненной ситуации», предупреждения совершения ими новых преступ-

лений. 

Следует отметить, что специфика женской физиологии, психологии, кри-

минального поведения женщин как явления, требует определенные особенно-

сти в исправлении. 

Таким образом, уголовно-исполнительная политика и предупреждение 

преступного поведения осужденных женщин включает в себя систему мер, 

направленных на устранение причин и условий таких преступлений посред-

ством профилактики и пресечения. Профилактика осуществляется по несколь-

ким направлениям, которые затрагивают общество в целом, конкретные группы 

граждан и конкретное осужденное лицо. Пресечение позволяет не допустить 

повторения совершения преступного деяния, а также пресечь готовящееся либо 

совершающееся деяние. Если отмечается увеличение числа преступлений, об-

разующих пенитенциарные преступления, то уголовно-исполнительная поли-

тика нуждается в корректировке, которая будет направлена на снижение уровня 

преступлений в местах лишения свободы. 
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Аннотация: в статье со ссылкой на директивные документы и статистиче-

ские данные обосновывается актуальность темы противодействия коррупцион-

ной преступности в уголовно-исполнительной системе. На основе авторского 

социологического исследования приводится типичные признаки сотрудника 

данной системы, совершающего указанные преступления. С учетом получен-

ных результатов определяются основные направления совершенствования про-

тиводействию данным преступлениям. Полученные в ходе исследования дан-

ные подкрепляются официальными статистическими показателями и результа-

тами исследований других авторов. 

Ключевые слова: коррупция, преступления, сотрудники, правонарушения. 

 

Тема коррупции с точки зрения актуальности общеизвестна. Тем не менее, 

внимание к ней не ослабевает. Она занимает одну из ведущих мест в директив-

ных документах. Усиление борьбы с коррупцией является одной их актуальных 

проблем, востребованных обществом, отмечается в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [1]. 

По мнению отдельных работников прокуратуры, коррупционные преступ-

ления выявляются и регистрируются реже, чем одно из 100 фактически совер-

шенных [2]. 

Особую опасность представляют противоправные деяния коррупционного 

характера, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Люди, 

призванные бороться с данным явлением, сами совершают преступления и дру-

гие правонарушения, подрывая тем самым доверие к органам государственной 

власти, правоохранительной системы. Повышенная общественная опасность 

указанных деяний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, 

заключаются в том, что их деяния не только подрывают доверие к органам гос-

ударственной власти и правоохранительной системы, но и повышенной их 

устойчивостью к противокоррупционным мерам. 
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Исполняя наказания в отношении лиц, осужденных за коррупционные пре-

ступления, видя их последствия, неотвратимость наказания, они, тем не менее, 

идут на их совершение. При всей высокой степени латентности в 2020 г. было 

возбуждено 99 уголовных дел в отношении 55 сотрудников органов и учреждений 

ФСИН России, 170 сотрудников были уволены из уголовно-исполнительной си-

стемы за коррупционные преступления [3]. 

В качестве одной из причин их совершения в научной литературе называ-

ется низкий уровень заработной платы. С учетом стремительного роста цен, 

инфляции имеющейся заработной платы у сотрудника недостаточно средств 

для обеспечения достойного уровня жизни, что в первую очередь будет способ-

ствовать совершению коррупционных преступлений, пишет Н. С. Дегтярев [4]. 

Не снимая актуальности этого аспекта проблемы, представляется, что она име-

ет более глубокие нормы. Иначе трудно объяснить почему, находясь в одина-

ковом материальном положении, одни сотрудники идут на совершения пре-

ступлений и других правонарушений коррупционного характера, другие нет. 

Значит дело не только в низкой заработной плате. Отсюда возникает повышен-

ный интерес к личности сотрудника уголовно-исполнительной системы, со-

вершающего такие деяния. С этой целью автором были проанализированы дан-

ные на 160 осужденных за коррупционные преступления и проведен опрос 90 

сотрудников исправительных учреждений, в которых отбывают наказание 

бывшие сотрудники уголовно-исполнительной системы, осужденные за кор-

рупционные преступления. Такое изучение позволило установить особенные 

признаки сотрудников, совершающих данные преступления.  

Криминологическая характеристика преступного поведения: почти поло-

вина (47,8 %) коррупционеров до совершения преступления имели дисципли-

нарные взыскания, большинство из них (72,8 %) – более одного дисциплинар-

ного взыскания. При этом в отношении 30,0 % оно назначалось пять и более 

раз. Следует заметить, что в 51,0 % случаев такие взыскания налагались на ру-

ководителей из числа начальников учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, их заместителей, начальников отделов (управлений). 

Распределение нарушений законности по службам (в расчете на 1 тыс. со-

трудников) в ранжированном ряду выглядит следующим образом: воспитатель-

ная работа с осужденными (13,02); службы исполнения наказаний, не связан-

ных с лишением свободы (5,12); трудовая адаптация осужденных (4,43); опера-

тивный состав (4,22); режим и надзор (3,86); служба тыла (2,70); медицинская 

служба (1,64); инженерно-технические средства охраны (0,75); охрана (0,31); 

кадровый аппарат и отделы по работе с личным составом (0,17). По видам ис-

правительных учреждений приведенный показатель составил: для исправи-

тельных колоний – 4,07; следственных изоляторов и тюрем – 2,38; воспита-

тельных колоний – 1,88. 

Согласно результатам выборочного исследования наиболее значительную 

долю правонарушений, допущенных сотрудниками УИС при исполнении нака-

заний, составляет передача либо попытка передачи запрещенных предметов 

осужденными – 48,0 %. Второе место занимает предоставление различного ро-
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да льгот осужденным – 30,4 %; третье – незаконное представление к условно-

досрочному освобождению – 15,6 %; четвертое – незаконное предоставление 

свиданий – 5,0 %; пятое и шестое места – способствование побегу, незаконный 

перевод в колонию-поселение – 0,5 %. 

Среди лиц, допускающих незаконные связи с осужденными, 33 % состав-

ляют вольнонаемные работники; 11,3 % – младшие инспекторы; 6,7 % – другие 

аттестованные сотрудники, 5,9 % – родственники и иные лица. Как правило, 

в недозволенные связи вовлекаются морально неустойчивые лица. Среди них 

50 % проходили службу до одного года, 16,6 % – до 2 лет; 58,3 % находились в 

возрасте от 22 до 24 лет, 33,3 – от 25 до 32 лет, 8,4 % – от 33 до 55 лет. 

Анализ социально-демографических, уголовно-правовых, криминологиче-

ских, психологических и характеризующих сотрудника учреждений и органов, 

исполняющих наказания, позволяет выделить наиболее типичные из них. 

1. Социально-демографические признаки: 

– достаточно солидный возраст – 35,5 лет, что, в свою очередь, объясняет 

наличие у осужденных в большинстве случаев семьи (63,2 %); 

– характер совершенных преступлений пререзюмирует определенное долж-

ностное положение и предопределяет требования к высокому образовательному 

уровню: у 83,3 % незаконченное высшее и среднее профессиональное образова-

ние, 54,3 % имеют высшее образование; средний уровень образования – 11,5 

условных классов; большинство сотрудников, совершивших коррупционные 

преступления, окончили гражданские высшие учебные заведения либо прошли 

обучение в учебных центрах УФСИН; 

– средний срок службы – 7,9 лет; 

– преступления совершаются, главным образом, сотрудниками служб ре-

жима и надзора, руководящим составом исправительных учреждений, воспита-

тельных аппаратов, значительная их доля ранее привлекались к дисциплинар-

ной ответственности; 

– наибольший удельный вес занимают лица среднего и старшего началь-

ствующего состава (77,9 %). 

2. Уголовно-правовые признаки: 

– виды преступлений – получение взятки за незаконные действия (бездей-

ствия) – ч. 2 ст. 290; получение взятки за действия (бездействия), если они вхо-

дили в служебные полномочия либо сотрудник в силу должностного положе-

ния способствовал таким действиям (бездействию), а равно за общее покрови-

тельство или попустительство по службе – ч. 1 ст. 290 УК РФ; использование 

служебных полномочий вопреки интересам службы – ч. 1 ст. 285 УК РФ; со-

вершение действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий – ч. 1 

ст. 286 УК РФ; в большинстве случаев преступления совершаются в соучастии 

(60,3%):  

– целью преступления является получение материальной выгоды в различ-

ных формах: получение денег, ценностей, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, предоставление определенной выгоды осужденному дру-

гими физическими лицами; 
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– судимость, как правило, отсутствует; 

– среди видов наказаний превалирует лишение свободы, в отношении 

38,8 % осужденных в качестве дополнительного применялось наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, к 6,0 % – штраф; средний срок реального лишения свободы 

4,7 лет. 

3. Собственно криминологические признаки: 

– наиболее распространенные формы совершения коррупционных пре-

ступлений: передача либо попытка передачи предметов осужденными 

(48,0 %); предоставление осужденным различного рода незаконных льгот 

(35,9 %); незаконное представление к условно-досрочному освобождению 

(15,6 %); 

– основной мотив совершения преступления – корысть; 

– детерминанты, обуславливающие преступления коррупционной направ-

ленности: низкий уровень престижа службы в УИС; недостаточное материаль-

ное – финансовое обеспечение сотрудников; игнорирование требований прика-

зов и указаний ФСИН России; отсутствие должного контроля со стороны руко-

водителей за деятельностью подчиненных; низкая профессиональная подготов-

ка сотрудников; слабая исполнительская дисциплина; отсутствие целенаправ-

ленных действий по профилактике коррупционных проявлений среди личного 

состава УИС. 

4. Психологические признаки: превалирование моральных и общественно-

политических убеждений (84,7 %); абсолютному большинству сотрудников 

присущи житейские взгляды (89,0 %), различие интересов – действенные 

(80,5 %), устойчивые (87,5 %), непосредственные (79,5%), глубокие (66,7%), 

сильные (64,6 %), активные (77,0 %), материальные (69,5 %); социальные ори-

ентации (95,0 %); предметно-практические и познавательные умения (соответ-

ственно 43,9 и 36,3 %); социальные привычки (56,0 %); наличие значительной 

доли лиц с инстинктивным стереотипом поведения (42,3 %); по характеру тем-

перамента первое место занимают сангвиники (40,2 %); элементарные (телес-

ные) установки (61,3 %). 

Приведенные типичные признаки личности коррупционных правонаруши-

телей в УИС позволяют определить основные направления по осуществлению 

общепрофилактической деятельности в масштабах всей системы исполнения 

наказаний. 

Такими направлениями, прежде всего, являются: 

– совершенствование законодательства, направленное на сокращение воз-

можности личностно-должностного усмотрения при предоставлении осужден-

ным возможности реализовать свои права и законные интересы, повышение 

прозрачности при их решении; 

– совершенствование организации управления исправительными учрежде-

ниями; 

– улучшение подготовки персонала для пенитенциарных учреждений, от-

давая приоритет в этом образовательным учреждениям ФСИН России; 
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– максимальный учет признаков, характеризующих личность как склон-

ную к совершению коррупционных преступлений. 

 

Список источников 
1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 

Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Официальный сайт Пре-

зидента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (да-

та обращения: 07.05.2023). 

2. Гонцов Б. В., Гришко А. Я. Противодействие коррупции в уголовно-

исполнительной системе // Преступление и наказание. 2009. № 7. С. 7.  

3. Официальный интернет источник ТАСС // URL: tass.ru/obschestvo/ 

10121205? (дата обращения: 07.05.2023). 

4. Дегтярев Н. С. Противодействие коррупции в органах федеральной 

службы исполнения наказаний // Молодой ученый. 2022. № 9. С. 254. 

74

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046


УДК 343.21 
 

МУСА ГУМБАТ ОГЛЫ ГУМБАТОВ, 
почетный работник юстиции, 

г. Баку, Азербайджанская Республика, 
e-mail: qumbatovmusa@mail.ru 
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БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с институтом 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, практикой 
его применения в Азербайджане, даются предложения по его совершенствова-
нию. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, уголовный кодекс, осво-
бождения от наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, пожизненное лишение свободы, помилование, амнистия. 

 
Уголовно-правовой институт замены неотбытой части наказания более 

мягким наказанием обладает большой историей. Впервые, как и в других со-
юзных республиках бывшего СССР, в качестве уже сформировавшейся юри-
дического института он был включен в УК Азербайджанской ССР от 8 декабря 
1960 г., исходя из Основ уголовного законодательства ССР и союзных республик 
от 25 декабря 1958 г. Являясь одним из оснований освобождения от наказания, 
он выступает мощным стимулом для достижения правопослушного поведения 
осужденных, оказывает положительное воспитательное воздействие на лиц, 
отбывающих наказания, способствует укреплению дисциплины и правопорядка 
в местах лишения свободы. В соответствии со ст. 50 УК Азербайджанской ССР к 
лицам, осужденным к лишению свободы, исправительным работам без лишения 
свободы, ссылке, высылке или направлению в дисциплинарный батальон, за 
исключением лиц, совершивших преступления, указанные в ст. 50–1 (добавлена 
Указом ПВС АзССР от 29 января 1970 г.), судом могло быть применено услов-
но-досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания 
более мягким наказанием, в зависимости от тяжести совершенного преступле-
ния, наличии судимости, совершения умышленного преступления во время 
отбывания наказания, а также за ряд тяжких преступлений, предусмотренных в 
УК, после фактического отбытия осужденным не менее половины, двух третей и 
трех четвертей назначенного срока наказания. Следует отметить, что согласно 
первоначальной редакции ст. 50 УК условно-досрочное освобождение от нака-
зания или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием не 
применялись только к лицам, признанным особо опасными рецидивистами. 
                                                            

© Гумбатов М. Г., 2023 
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Условно-досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой части 
наказания более мягким наказанием применялись к осужденному лишь в том 
случае, если он во время отбывания срока наказания своим примерным по-
ведением и честным отношением к труду доказал свое исправление. В связи с 
внесением изменений в ст. 50 УК Азербайджанской ССР в марте 1977 г. и 
ноябре 1982 г. были расширены пределы применения указанного института. 
Так, наряду с вышеперечисленными лицами, возможность условно-досрочного 
освобождения от наказания или замены неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием получили условно осужденные к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением к труду и условно освобожденные из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду, а также осужденные к наказа-
нию в виде направления в воспитательно-трудовой профилакторий. В октябре 
1992 г. из редакции ст. 50 УК были выведены ссылка и высылка в связи с ис-
ключением их из системы наказаний. 

В УК Азербайджанской ССР была включена и другая статья – 51, которая 
также предусматривала условно-досрочное освобождение от наказания или 
замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, но уже в отно-
шении лиц, совершивших преступления до достижения ими 18-летнего возраста. 
В отличие от ст. 50 УК данная норма могла применяться судом в отношении 
осужденных, отбывающих лишение свободы и исправительные работы без ли-
шения свободы, без каких-либо ограничений. Сначала минимальный срок для 
применения данного института составлял не менее одной трети назначенного 
судом наказания. Однако после внесения изменений в эту статью в январе 1970 г. 
замена неотбытой части наказания более мягким наказанием уже могла приме-
няться за ряд тяжких преступлений, при наличии судимости и за совершение 
умышленного преступления во время отбывания наказания по отбытии не менее 
половины или двух третей назначенного срока наказания. 

Возможность замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания также была указана в ст. 42, 52 УК Азербайджанской ССР, то есть в 
отношении военнослужащих, которым судом назначено наказание в виде ли-
шения свободы, но в связи с военным временем или боевой обстановкой им была 
применена отсрочка исполнения приговора, а также в соответствии актами ам-
нистии и помилования. 

Анализ показал, что до принятия нового УК в Азербайджане осужденные, 
как правило, освобождались от отбытия наказания условно-досрочно, а замена 
неотбытой части наказания более мягким наказанием судами практически не 
применялась. По нашему мнению, такая практика была связана с тем, что 
условия применения условно-досрочного освобождения от наказания и замены 
неотбытой части более мягким наказанием были одинаковыми и осужденные 
после отбытия установленного для обоих видов освобождения срока наказания, 
предусмотренных ст. 50, 51 УК, отдавали предпочтение условно-досрочному 
освобождению, что вполне объяснимо. 

Встречались случаи замены наказания более мягким видом наказания в 
порядке амнистии и помилования. Так, согласно п. 8 «б» Амнистии от 15 июля 
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1992 г., посвященной 74-летию Азербайджанской Демократической Республики, 
некоторым категориям осужденных неотбытая часть лишения свободы была 
заменена на условное наказание с назначением испытательного срока до трех 
лет. В соответствии с п. 4 Амнистии от 22 мая 1996 г., посвященной Дню Азер-
байджанской Республики, осужденным к лишению свободы до трех лет за со-
вершение умышленных преступлений неотбытая часть наказания была заменена 
на условное наказание с привлечением к обязательному труду. 

В 1995–1996 гг. двумя актами помилования главы государства 12 осуж-
денным смертная казнь была заменена на лишение свободы сроком до 20 лет. И 
после отмены в Азербайджанской Республике исключительной меры наказания 
– смертной казни, и введения пожизненного лишения свободы начиная с мая 
1998 г. по август 2000 г. двумя актами помилования 8 осужденным указанное 
наказание было заменено на лишение свободы сроком до 20 лет. 

Кроме того, имела место замена наказания на более мягкий вид в связи с 
исключением наказания из УК страны. Так, согласно Закону Азербайджанской 
Республики от 10 февраля 1998 г., принятому в связи с отменой смертной казни 
в стране, в отношении 128 осужденных исключительная мера наказания была 
заменена на пожизненное лишение свободы. 

В новом УК Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. институт 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания сначала был 
изложен лишь в одной норме уголовного закона и с другими условиями при-
менения. Так, в соответствии со ст. 77 УК Азербайджанской Республики лицу, 
отбывающему лишение свободы на определенный срок за совершенное не 
представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое 
преступление, суд с учетом его поведения в период отбывания наказания может 
заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким видом 
наказания. Анализ показывает, что новая норма замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания существенно отличается от ст. 50 УК 
бывшего кодекса. Во-первых, согласно новой редакции, замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания может быть применена только в от-
ношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишение свободы. 
Во-вторых, имеются ограничения по ее применению: в частности, лица, осуж-
денные за тяжкое и особо тяжкое преступление, не могут обращаться в суд для 
замены наказания на более мягкое. В-третьих, срок, необходимый для рассмот-
рения вопроса о замене судом, установленный ранее, был сокращен, и сейчас 
требуется фактическое отбытие не менее одной трети срока наказания. 
В-четвертых, от осужденного не требуется доказать свое исправление, необхо-
димо лишь наличие у него положительного поведения. 

Необходимо отметить, что при замене неотбытой части наказания суд 
может назначить любой более мягкий вид наказания, указанный в ст. 42 УК 
Республики, в пределах, предусмотренных для каждого вида наказания, но с 
учетом запретов в отношении лиц, имеющихся в уголовном законе для неко-
торых иных видов наказаний. При этом лицо может быть полностью или 
частично освобождено от отбывания дополнительного наказания. 
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Законом Азербайджанской Республики от 20 октября 2017 г. в УК Азер-
байджанской Республики была добавлена новая ст. 90-1, предусматривающая 
замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении 
несовершеннолетних. Так, согласно этой статье УК, несовершеннолетнему, 
осужденному за преступление, не представляющее большой общественной 
опасности или менее тяжкое, и отбывающему лишение свободы, оставшаяся 
неотбытая часть наказания судом может быть заменена на более мягкий вид 
наказания с учетом его поведения, но после отбытия не менее одной четверти 
назначенного срока. Рассматриваемая новая норма также отличается от бывшей 
редакции ст. 51 УК Азербайджанской ССР. Во-первых, замена наказания может 
быть применена только в отношении лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, во-вторых, требуемый срок для отбывания уменьшен до одной 
четверти назначенного срока наказания. При этом лицо также может быть пол-
ностью или частично освобождено от отбывания дополнительного наказания. 
Подчеркнем, что аналогичная норма в отношении несовершеннолетних осуж-
денных есть и в УК Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а уголовными 
кодексами Российской Федерации, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, 
Туркменистана такая статья не предусмотрена. 

Следует отметить, что ст. 77 и 90-1 УК обязывают суды при рассмотрении 
таких дел учесть только поведение осужденного за период отбывания 
наказания. В свою очередь, Пленум Верховного Суда Азербайджанской Рес-
публики в своем постановлении от 8 октября 2010 г. «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания, изменения вида испра-
вительного учреждения и освобождения от наказания по болезни» рекомен-
довал судам при рассмотрении таких дел, наряду с необходимыми условиями, 
предусмотренными в УК, обратить особое внимание и на характеристику, 
представленную из исправительного учреждения, об отношении осужденного 
к совершенному преступлению, труду, а также участию в конкретных меро-
приятиях культурного и общественного характера. Необходимо отметить, что 
ст. 170 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики для 
применения института замены наказания более мягким наказанием, кроме 
вышеперечисленных условий, требует учесть и отношение осужденного к 
учебе. По нашему мнению, было бы целесообразно включить в условия при 
рассмотрении судами такой категории дел и возмещение осужденным при-
чиненного преступлением материального ущерба (полностью или частично). 

Кроме двух вышеуказанных статьей, возможность замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания предусмотрена в четырех других ста-
тьях УК Азербайджанской Республики. Так, согласно ст. 57 УК, суд, учитывая 
отбытие осужденным не менее 25-летнего срока, а также несовершение в период 
отбывания наказания умышленного преступления и придя к выводу об отсут-
ствии необходимости дальнейшего отбывания наказания, может заменить 
пожизненное лишение свободы лишением свободы на определенный срок или 
условно-досрочно освободить осужденного от наказания. Пожизненное 
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лишение свободы вначале могло быть заменено на лишение свободы сроком до 
15 лет, но после внесения изменений в ст. 57 УК законом от 20 октября 2017 г. 
этот срок был уменьшен до 10 лет. Однако за прошедшее время судами рес-
публики решения о замене пожизненного лишения свободы на лишение свободы 
еще не принимались.  

В соответствии со ст. 79 УК, при применении отсрочки отбывания наказа-
ния беременным женщинам, а также лицам, имеющим малолетних детей, при 
достижении ребенком 14-летнего возраста суд освобождает этих осужденных от 
неотбытой части наказания либо заменяет оставшуюся часть наказания более 
мягким видом наказания. 

Наконец, ст. 81 и 82 УК также предусматривают возможность замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания по актам амнистии и 
помилования. 

Касаясь практики применения замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания по новому уголовному закону, необходимо отметить, 
что в Азербайджанской Республике из вышеуказанных статей УК в основном 
применяются ст. 79, 81 и 82. Так, анализ показал, что судами республики хотя и 
редко, но применяется замена оставшейся части наказания более мягким видом 
наказания в отношении лиц, которым применена отсрочка отбывания наказания 
в соответствии со ст. 79 УК. Это прежде всего связано с тем, что количество 
таких осужденных в республике незначительное. Так, на 1 июля 2023 г. на учете 
в Службе пробации Министерства юстиции Азербайджанской Республики со-
стояли всего 199 осужденных, в отношении которых отбывание наказания было 
отсрочено. 

Продолжалась также практика замены неотбытой части наказания более 
мягким наказанием по актам амнистии и помилования. Так, на основании п. 7.2 
Амнистии от 6 мая 2003 г., посвященной годовщине Победы над фашизмом во 
Второй мировой войне, неотбытой срок лишения свободы военнослужащим, 
проходившим до осуждения срочную военную службу, был заменен наказанием 
в виде содержания в дисциплинарной воинской части. Согласно п. 7.3 этой же 
амнистии лицам, осужденным за неосторожные преступления сроком до 7 лет и 
за умышленные преступления до 7 лет, у которых неотбытой срок наказания 
составляет не более одного года, наказание было заменено на ограничение 
свободы.  

Начиная с сентября 2000 г. по 2022 г. 14 актами помилования 21 осуж-
денным наказание в виде пожизненного лишения свободы было заменено на 
лишение свободы сроком от двадцати до 25 лет.  

Помимо приведенных выше возможностей, на практике замена наказания 
на более мягкий вид наказания встречается при вступлении в законную силу 
нового уголовного закона, а также при исключении соответствующего наказания 
как из санкции статьи УК, так и из системы наказания. Так, согласно ст. 8 и 9 
Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу 
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах 
правового регулирования» от 30 декабря 1999 г., неотбытая часть наказания лиц, 
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осужденных к исправительным работам без лишения свободы и отбываемым в 
местах, определенных ведающими исполнением приговора органами, а также к 
лишению свободы условно с обязательным привлечением к труду и освобож-
денных из мест лишения свободы условно с обязательным привлечением к 
труду, в соответствии с УК Азербайджанской ССР от 8 декабря 1960 г., была 
заменена штрафом. 

Законом от 31 мая 2011 г. из УК Азербайджанской Республики было ис-
ключено наказание в виде ограничения свободы. Согласно переходным поло-
жениям указанного закона 1859 осужденным наказания в зависимости от не-
отбытого срока ограничения свободы были заменены на исправительные работы 
и штраф в сумме от трехсот до одной тысячи манатов. Законами от 20 октября 
2017 г. и 1 мая 2020 г. в УК Азербайджанской Республики были внесены мно-
гочисленные изменения, предусматривающие существенную гуманизацию 
уголовного закона. Согласно этим изменениям группе осужденных неотбытая 
часть назначенного судом наказания была заменена на более мягкое наказание. 

В ходе изучения практики освобождения из мест лишения свободы уста-
новлено, что в этих целях ст. 77, 90-1 УК Азербайджанской Республики судами 
фактически не применяются. Хотя, согласно официальной статистике, ежегодно из 
зарегистрированных преступлений в Азербайджанской Республике более 80 % 
являются не представляющими большой общественной опасности и менее 
тяжкими. Примерно такой же процент из общего количества лиц осуждаются 
судами республики за указанные категории преступлений. В связи с изложен-ным 
к большому числу осужденных в соответствии со ст. 77, 90-1 УК судами могла 
быть применена замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Однако в судебной практике страны наблюдается совсем иная картина. Считаем, 
что, во-первых, такое положение связано прежде всего с тем, что возможность 
замены только одного единственного наказания в виде лишения свободы лишает 
других осужденных, приговоренных к иным видам наказания, обращаться к этому 
институту. Во-вторых, за прошедшее немалое время не были изучены причины 
неприменения и сдержанного отношения к данному институту. В-третьих, 
создается впечатление, что у осужденных нет четкого представления о замене 
наказания более мягким; при проведении с ними во время отбывания наказания 
мероприятий по правовому воспитанию не должным образом разъясняется 
сущность, условия применения, польза для них от этого основания освобождения 
от отбывания наказания. Полагаем также, что и администрация учреждений, 
исполняющих наказания, не придает необходимое значение освобождению 
осужденных на основании замены наказания более мягким, а органы, 
осуществляющие контроль за их деятельностью, не рассмат-ривают вопрос по 
изменению существующей практики. В-четвертых, в отличие от других статьей, 
являющихся основаниями для освобождения от наказания, за прошедшие более 
20 лет принятия УК редакция ст. 77 ни разу не была под-вергнута изменению или 
совершенствованию путем гуманизации. 

Исходя из вышеизложенного, для изменения существующей ситуации и с 
учетом международной практики предлагаем совершенствовать институт за-
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мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания путем расши-
рения его пределов и условий применения. Во-первых, считаем, что его действие 
было бы целесообразно распространить и на лиц, отбывающих исправительные 
работы, ограничение свободы, а также содержащихся в дисциплинарной воин-
ской части. Во-вторых, замену неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания следовало бы применять и в отношении лиц, осужденных за совер-
шение тяжких преступлений, но с обязательными ограничениями, которые 
должен установить сам законодатель. При этом для указанной категории осуж-
денных минимальный срок отбытия наказания предлагаем установить не менее 
половины, а для несовершеннолетних – не менее одной трети назначенного 
срока наказания. В-третьих, необходимо установить ответственность осужден-
ного за злостное уклонение от отбывания примененного судом в порядке замены 
неотбытой части наказания более мягким. Последнее предложение уже нашло 
свое отражение в работах А. А. Урусова [1, с. 128], Т. Г. Черненко и И. В. Ма-
салитиной [2, с. 129]. Считаем также целесообразным наделить администрацию 
учреждений и органов, исполняющих наказания, правом о представлении 
осужденного суду для замены неотбытой части наказания более мягким нака-
занием в порядке поощрения. 

Для более полного разъяснения порядка применения замены неотбытой 
части наказания более мягким наказанием, в частности, в отношении несо-
вершеннолетних осужденных, а также в целях привлечения необходимого 
внимания судов к применению ст. 77, 90-1 УК, Верховному Суду Азербай-
джанской Республики следовало бы путем обобщения существующей прак-
тики дать оценку и внести изменения к своему постановлению от 8 октября 
2010 г. Кроме того, предлагаем вышестоящим органам обязать руководство 
учреждений и органов, исполняющих наказания, регулярно разъяснять сущ-
ность и порядок применения вышеуказанного института при проведении 
воспитательной работы, информировать осужденных как при приеме их для 
отбывания наказания, так и об уже наступившим праве обращения в суд о 
замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. В свою очередь, 
органам, осуществляющим контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания, в том числе Общественному комитету при министре 
юстиции Азербайджанской Республики, осуществляющему общественный 
контроль, необходимо периодически обобщать практику обращений осуж-
денных в суд по вопросу замены неотбытой части наказания более мягким 
наказанием и о результатах информировать руководство Министерства юс-
тиции. 

Следует отметить, что в связи с необходимостью совершенствования и 
гуманизации аналогичного института в разные годы в редакции соответствую-
щих статей УК Российской Федерации, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбеки-
стана и Таджикистана были внесены изменения. 

Думаем, что расширение практики применения института замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания могло бы способствовать сокра-
щению количества осужденных в исправительных учреждениях, более быстрой 
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реинтеграции лишенных свободы к жизни на свободе, привело бы к уменьшению 
служебной нагрузки на сотрудников, а также создало бы возможности для эко-
номии финансов, выделенных на содержание мест лишения свободы. Необхо-
димо отметить, что перечисленные нами ранее предложения созвучны с задачами, 
поставленными в распоряжении Президента Азербайджанской Республики от 10 
февраля 2017 г. «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, 
гуманизации политики назначения наказания, расширении применения альтер-
нативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изо-
ляцией от общества», где глава государства, наряду с основными целями этого 
распоряжения, выразил обеспокоенность и в связи с увеличением числа осуж-
денных и перегруженностью пенитенциарных учреждений [3, p. 41]. Так, в п. 10.4 
распоряжения было дано поручение Министерству юстиции и рекомендовано 
Верховному Суду, Генеральной прокуратуре подготовить и представить Прези-
денту Азербайджанской Республики законопроекты, предусматривающие более 
широкое применение институтов условного осуждения, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, а также замены неотбытой части наказа-
ния в виде лишения свободы более мягким наказанием. 

В заключение отметим, что для реализации вышеизложенных предложений 
необходимо внести соответствующие изменения в ст. 77, 90–1 УК и ст. 105, 171 
Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики. 
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В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: одной из форм практического применения психологического 

знания в Германии является прогностическая судебная экспертиза. В ряде слу-

чаев данная экспертиза обязательна, например, при решении вопроса о услов-

но-досрочном освобождении лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды за особо тяжкие преступления. В статье кратко рассматривается история 

развития прогностической экспертизы в Германии и ее основные методические 

принципы. 

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, прогностическая 

судебная психологическая экспертиза, криминологическое прогнозирование, 

общественная опасность, рецидив. 

 

В Германии (ФРГ) в качестве самостоятельного вида судебной психологи-

ческой, судебной психолого-психиатрической и психиатрической экспертизы 

выделяют так называемую прогностическую экспертизу. Задачей данного вида 

экспертизы является дача научно обоснованного прогноза возможности реци-

дива и общественной опасности лица, ранее совершавшего преступное деяние. 

Согласно абз. 2 § 454 Уголовно-процессуального уложения ФРГ прогностиче-

ская экспертиза обязательна при решении вопроса о замене пожизненного за-

ключения испытательным сроком, условно-досрочном освобождении лица, от-

бывающего наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления 

(например, сексуальные и насильственные преступления). Таким образом, за-

конодатель предписывает проведение прогностической экспертизы в тех случа-

ях, где возможно предположить особую общественную опасность осужденного. 
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В абз. 2 § 454 Уголовно-процессуального уложения ФРГ говорится, что заклю-

чение эксперта должно дать ответ на вопрос, не продолжает ли исходить от 

осужденного опасность, проявившаяся в совершенном им преступлении [3, 

S. 422–423; 10]. Прогностическая экспертиза должна или может быть назначена 

судом при решении следующих вопросов: 

–  условно-досрочное освобождение (§ 57 Уголовного уложения ФРГ, да-

лее – УУ ФРГ); 

– помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь/наркологическую клинику (§ 63 и 64 УУ ФРГ); 

– превентивное заключение – содержание в заключении преступника-

рецидивиста после отбытия им наказания (§ 66 УУ ФРГ);  

– срок помещения в наркологическую клинику (§ 67d УУ ФРГ);  

– условия назначения надзора осужденному после отбытия основного 

наказания (§ 68 УУ ФРГ) [5, S. 129–130; 9]. 

История эмпирических исследований в области криминалистического прогно-

зирования в Германии насчитывает около 100 лет. В 1967 г. Hans-Georg Mey, 

интенсивно занимавшийся изучением прогностических моделей, факторов рис-

ка рецидива и протективных факторов, в «Руководстве по судебной психоло-

гии» (Mey H.-G. Prognostische Beurteilung des Rechtsbrechers: Die deutsche For-

schung / In U. Undeutsch (Hrsg.) „Handbuch der Forensischen Psychologie“. Göttin-

gen. Hogrefe. 1967. S. 511–566) дал подробную характеристику состояния дан-

ного направления исследований в ФРГ, которая позволяет констатировать 

наличие большого числа исследований уже в тот период времени. Результаты 

исследований 1930–1960 гг. обнаруживают себя и в современном методическом 

инструментарии судебной прогностической экспертизы. Так, например, уже то-

гда были частично описаны значимые для криминологического прогнозирова-

ния личностные черты, учтенные в модели психопатии, предложенной Robert 

Hare и ставшей популярной в Германии в 90-е годы [5, s. 131]. В 1950–1960 гг. 

поиск критериев оценки склонности к совершению повторных преступлений 

велся, прежде всего, в рамках социологических когортных исследований. Сле-

дующее десятилетие (1970–1980 гг.) характеризуется в значительной степени 

скептицизмом и дискуссией о научной и этической оправданности прогнозиро-

вания общественной опасности того или иного лица. В период 1980–1990 гг. 

преобладают эмпирические исследования, результатом которых стала разра-

ботка критериально-ориентированных проверочных листов. В основу послед-

них были положены, прежде всего, статические факторы риска, то есть стати-

ческие переменные (например, возраст совершения первого преступления, ко-

личество ранее совершенных преступных деяний). Исследования этого периода 

позволили выделить статистически значимые факторы риска рецидива, но под-

верглись критике, поскольку речь в них шла, главным образом, о статичных пе-

ременных, динамические переменные (например, такие динамические факторы 

как семейное положение или занятость) практически не рассматривались. Дру-

гим основанием для критики была ограниченная возможность экстраполяции 

выводов на конкретный случай. Данный период исследований, тем не менее,  
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определил в значительной степени дальнейшее направление развития кримина-

листического прогнозирования в ФРГ: были систематизированы факторы рис-

ка, а развитие и внедрение в экспертную практику проверочных листов позво-

лила снизить уровень субъективности экспертных выводов и повысить качество 

экспертизы. В 90-е годы разрабатываются многомерные прогностические мето-

дики, которые учитывали как статические, так и динамические переменные, но 

все же еще исходили в значительной степени из оценки только факторов риска 

рецидива, протективные факторы практически не принимались во внимание. 

В 2000-е годы, как отмечают Norbert Nedopil и Jürgen Leo Müller, исследования 

постепенно переходят от проблематики оценки рисков совершения повторных 

противоправных деяний к проблематике управления рисками (например, выра-

ботка рекомендаций по минимизации рисков). Таким образом, современный 

подход к судебной прогностической экспертизе учитывает также протективные 

факторы и характеризуется интеграцией актуарно-статистических (статистиче-

ски-номотетический прогноз) и клинико-психологические методик (клинико-

идеографический прогноз): оценка рисков и управление ими осуществляются 

как с учетом статистических данных эмпирических исследований, так и на ос-

новании результатов исследования индивидуального случая (Необходимость 

индивидуального подхода при принятии решения об условно-досрочном осво-

бождении и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания  

в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (в ред. 

от 28 октября 2021 г.) «О судебной практике условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания», но в настоящее время в России нет единого стандартизирован-

ного подхода к оценке риска рецидива и общественной опасности осуждённого, 

которая проводится пенитенциарным психологом [1, 2]), включая разработку 

индивидуальной модели делинквентности. Таким образом, в развитии методи-

ческого инструментария прогностической экспертизы можно выделить три по-

коления методов: 

– 1 поколение: идеографические методы; 

– 2 поколение: актуарно-статистические методы, учитывавшие преимуще-

ственно статические факторы риска; 

– 3 поколение: так называемая „Risk-Need-Responsivity-Model (Bonta J., An-

drews D.A. Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilita-

tion // Public Safety Canada. Government of Ganada. URL: https://www.public-

safety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-en.aspx (дата обращения: 

24.08.2023); Andrews D., Bonta J., Wormith J. The Risk-Need-Responsivity (RNR) 

Model: Does Adding the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Preven-

tion? // Criminal Justice and Behavior. 2011. № 38. P. 735–755), которая учитывает 

статические и динамические факторы и включает в себя также управление рис-

ками [5, S. 131–134, 180].  

В 2007 г. были опубликованы «Минимальные требования к прогностиче-

ской экспертизе», в которых были сформулированы основополагающие прин-

ципы прогностической экспертизы. В 2019 г. они были переработаны и изданы 
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как «Рекомендации по производству прогностической экспертизы: эмпириче-

ски обоснованные рекомендации по криминальному прогнозированию». Прин-

цип многоуровневости прогностического исследования, названный в числе ос-

новополагающих в издании 2007 г., был без изменений перенят и в рекоменда-

ции 2019 г. и предполагает анализ личности подэкспертного в развитии и его 

социального поведения, в случае наличия психических отклонений – изучение 

анамнеза психического заболевания или отклонения, анализ развития крими-

нального поведения,  а также условий и обстоятельств совершения деликта, ди-

намики в период после совершения деликта, а также перспектив дальнейшего 

развития [4, 6, 8].  

Nedopil, опираясь на HCR-20 – Historical-Clinical-Risk 20,  предлагает сле-

дующую структуру анализа при проведении прогностической экспертизы: 

1. Исходный деликт: 

– статистическая вероятность рецидива 

– значение ситуативных факторов при совершении противоправного де-

яния 

– влияние временного заболевания 

– наличие связи с расстройствами личности 

– наличие криминогенной или девиантной сексуальной мотивации. 

2. Анамнестические данные: 

– предшествовавшие эпизоды насильственного поведения (из HRC–20) 

– возраст совершения первого противоправного деяния (из HRC–20) 

– стабильность брачно–семейных отношений (из HRC–20) 

– стабильность рабочих отношений (из HRC–20) 

– злоупотребление алкоголем/наркотическими веществами (из HRC–20) 

– наличие психических нарушений (из HRC–20) 

– проблемы с социализацией (из HRC–20) 

– личностные расстройства (из HRC–20) 

– наличие эпизодов нарушения условий испытательного срока ранее (из 

HRC–20). 

3. Постделиктное развитие личности: 

– признание наличия заболевания и мотивация к прохождению терапии 

– критичное отношение к своему криминальному поведению 

– улучшения в динамике психопатологической симптоматики 

– про/–антисоциальные жизненные установки (из HRC–20) 

– эмоциональная стабильность (из HRC–20) 

– стратегии совладающего поведения 

– сопротивление ущербу, вызванному институционализацией 

4. Социальные условия, в которые возвращается осужденный после 

освобождения: 

– наличие работы 

– условия проживания 

– социальные отношения 

– социальные отношения с контролирующими инстанциями 
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– официальные возможности надзора 

– доступность жертв 

– доступность риска (из HRC–20) 

– стремление к сотрудничеству во время терапии/лечения (из HRC–20) 

– стрессоры (из HRC–20) [5, S. 147–148; 7, S. 192]. 

В диагностический арсенал немецких судебных психологов и психиатров 

входят сегодня, например, следующие методики: 

– OGRS 3: Offender Group Reconviction Scale Version 3  

– RM–V: Risk–Matrix–2000 (Scale: Violence) 

– LSI–R: Level of Service Inventory  

– HCR–20: Historical–Clinical–Risk Schema–20  

– SVR–20: Sexual Violence Risk Schema–20  

– PCL–R: Psychopathy Checklist  

– SARA: Spousal Assault Risk Assessment 

– проверочный лист Диттманна (Dittmann) 

– процессуальная модель клиническо-идеографической криминологиче-

ского прогноза Дале (Dahle) [3, S. 431–433]. 

Возможная стратегия применения вышеназванных методических инстру-

ментов представлена  на рис. [3, S. 431]. 

 

 
Рис. 

 

Сегодня от прогностической экспертизы ожидают не только прогноз возмож-

ности рецидива, но и конкретные предложения относительно исправительных мер, 

мер превентивного характера в случае условно-досрочного освобождения или 

смягчения меры наказания. Теоретическая и методическая база прогностической 

экспертизы продолжает развиваться, так же как и отношение заказчиков к резуль-

татам экспертизы «развивается» и становится более осознанным и критичным че-

му, среди прочего, способствовала публикация «Минимальных стандартов прогно-

стической экспертизы» 2007 г., что в итоге обеспечивает постоянное повышение 

качества прогностической экспертизы в ФРГ [7, S. 205–206]. 
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Аннотация: в статье обсуждается актуальность предупреждения экстре-

мизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Автор иссле-

дует основные признаки экстремистской деятельности в данной системе и ана-

лизирует факторы, способствующие ее распространению. Кроме того, статья 

описывает меры предупреждения экстремизма, которые принимаются в уго-

ловно-исполнительной системе, и подчеркивает важность психологической ра-

боты в предотвращении экстремистской деятельности. В заключении статьи 

обсуждаются перспективы развития механизма предупреждения экстремизма в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России. 

Ключевые слова: предупреждение экстремизма, признаки экстремистской 

деятельности, факторы распространения экстремизма, уголовно-

исполнительная система.  

 

Проблема предупреждения экстремизма стала одной из важнейших задач 

для учреждений уголовно-исполнительной системы России, в свете растущих 

проявлений насилия и терроризма в обществе (Распоряжение Правительства 

РФ от 29 апреля 2021 № 1138-р (ред. от 27 мая 2023 г.) «О Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 

2030 года»). Ученые отмечают, что возрастает тревожность в связи с ростом 

криминальной активности в исправительных учреждениях. Особенно серьезной 

проблемой являются преступления, имеющие высокую общественную опас-

ность и пропагандирующие экстремистскую идеологию [2, с. 13]. В связи с 

этим организация эффективных программ и мероприятий по предупреждению 

экстремизма среди заключенных является необходимостью для создания без-

опасной и стабильной обстановки в исправительных учреждениях.  

Чрезмерное воздействие экстремистской пропаганды на заключенных может 

вызвать нарастание неприемлемых убеждений и дестабилизировать общую обста-

новку, что требует принятия срочных мер для их нейтрализации. Обучение со-

трудников учреждений уголовно-исполнительной системы основам предупрежде-

ния экстремизма, включая узнавание признаков радикализации и реагирование на 
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них, является ключевым аспектом создания эффективной системы противодей-

ствия. Установление тесного сотрудничества с обществом, включая представите-

лей гражданского общества, организации, исследовательские центры, помогает 

учреждениям уголовно-исполнительной системы адаптироваться к быстро меня-

ющимся вызовам и разрабатывать современные стратегии предупреждения экс-

тремизма. Применение современных методов и технологий, таких как мониторинг 

социальных сетей и анализ данных, позволяет своевременно обнаруживать и пре-

секать экстремистскую деятельность внутри и вокруг учреждений уголовно-

исполнительной системы. Игнорирование анализа и предупреждения экстремизма 

может привести к росту числа экстремистских группировок и насилия, угрожаю-

щих безопасности и стабильности общества в целом. 

Предупреждение экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России является актуальной проблемой, требующей серьезного вни-

мания, координации и высокой профессиональной подготовки со стороны всех 

участников: сотрудников учреждений, общественных организаций и государ-

ственных органов. ФСИН России активно работает по предотвращению и пре-

сечению экстремистской деятельности в исправительных учреждениях. Орга-

низация уделяет особое внимание выявлению экстремистской литературы и 

информации, контролю использования средств связи осужденными, проведе-

нию воспитательной работы и своевременному информированию уполномо-

ченных органов о проявлениях экстремизма. Работа ФСИН России направлена 

на обеспечение безопасности и нормального функционирования исправитель-

ных учреждений, а также на реабилитацию осужденных и предотвращение их 

реинтеграции в экстремистские среды. Однако, чтобы достичь успеха в этой 

сфере, необходимо постоянно развивать методы и стратегии предупреждения 

экстремизма, учитывая все новые вызовы и тенденции, которые появляются.  

Одним из основных признаков экстремистской деятельности в уголовно-

исполнительной системе является идеологическая радикализация заключен-

ных. Экстремистские идеи и убеждения могут возникать и распространяться 

как в криминальных средах на свободе, так и внутри самого учреждения. Экс-

тремисты, находящиеся в пенитенциарных заведениях, часто используют про-

вокационные действия для пропаганды своих идей и вербовки новых сторон-

ников. Это может включать организацию протестов, нападения на персонал 

или других заключенных, а также распространение экстремистской пропаган-

ды. Экстремисты могут организовывать незаконные объединения внутри 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Эти организации служат 

платформой для координации своих действий и распространения экстремист-

ской пропаганды среди заключенных. Экстремисты могут устанавливать и 

поддерживать связи с другими экстремистскими группировками или органи-

зациями как внутри страны, так и за ее пределами. Это позволяет им обмени-

ваться опытом, ресурсами и планировать совместные действия. Современные 

экстремисты в учреждениях уголовно-исполнительной системы активно ис-

пользуют информационные технологии для распространения своих идей и 

привлечения новых сторонников. Они могут использовать интернет-ресурсы, 
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социальные сети и мессенджеры, чтобы обмениваться информацией, коорди-

нировать свои действия и пропагандировать экстремистскую идеологию. 

Все эти признаки экстремистской деятельности в уголовно-

исполнительной системе требуют постоянного внимания и превентивных мер 

для предотвращения распространения экстремизма. 

Факторы, способствующие распространению экстремизма в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

1. Недостаточная информированность и образованность сотрудников си-

стемы исполнения наказания. Ограниченный доступ к актуальным и достовер-

ным источникам информации может стать одной из причин непонимания и не-

правильной интерпретации идеологических аспектов, способствующих форми-

рованию экстремистских взглядов. 

2. Недостаточная контрольная деятельность со стороны руководства учре-

ждений. Отсутствие системы контроля за распространением идей экстремизма 

внутри учреждений уголовно-исполнительной системы может породить атмо-

сферу толерантности и безнаказанности, что способствует росту поддержки 

экстремистских идей. 

3. Сложности в проведении эффективной идейно-просветительской работы 

среди заключенных. Ограниченные ресурсы исследовательских и информаци-

онных центров в учреждениях уголовно-исполнительной системы могут сде-

лать эффективную работу по предотвращению экстремизма затруднительной. 

Отсутствие квалифицированных педагогических кадров также ограничивает 

возможности проведения целенаправленной работы с заключенными. 

4. Взаимосвязь между экстремистской деятельностью и сектантством. Нередко 

экстремистские группы выступают в роли организованных религиозных сект, 

предлагающих свои идеологические взгляды заключенным и сотрудникам уголов-

но-исполнительной системы. Это может привести к вербовке и распространению 

экстремистской агитации внутри учреждений. В этой связи С. С. Оганесян отмеча-

ет, что для того чтобы изменить мировоззрение и поведение религиозных экстре-

мистов и террористов в тюрьме, необходимо обращаться к основам монотеизма. 

Эти основы, которые можно найти в Торе, Новом Завете и Коране, помогут людям 

понять историческое устаревание своей веры, ценностей и правил поведения. Важ-

но также привлекать их внимание к тому, что для достижения своих целей они ис-

пользуют научные достижения и технологии современной цивилизации, а не про-

стые указания из священных текстов [3, с. 36]. 

5. Социально-экономические факторы. Бедность, безработица и низкий со-

циальный статус некоторых заключенных могут создавать благоприятную поч-

ву для распространения экстремистских идей. Отсутствие перспектив на буду-

щее и ощущение отчуждения могут способствовать привлечению к радикаль-

ным группировкам. 

Учет и понимание данных факторов являются важными для разработки 

эффективных мер по предотвращению распространения экстремизма в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы. 

Меры предупреждения экстремизма в уголовно-исполнительной системе. 
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1. Развитие образовательных программ: Одной из ключевых мер преду-

преждения экстремизма в уголовно-исполнительной системе является развитие 

специальных образовательных программ, направленных на пропаганду толе-

рантности, уважения к правам человека и законному порядку. Эти программы 

должны включать в себя обучение основам гражданской ответственности и по-

лезным навыкам для успешной реинтеграции лиц, осужденных за экстремист-

скую деятельность, обратно в общество. 

2. Проведение контроля и мониторинга: Эффективное предупреждение 

экстремизма требует постоянного контроля и мониторинга внутри учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Это включает в себя разработку и внедре-

ние системы раннего выявления признаков радикализации и экстремистской 

деятельности среди осужденных. Такой контроль должен быть осуществлен с 

применением современных технологий, таких как мониторинг интернет-

активности и обмен информацией между компетентными органами. Как отме-

чают исследователи, оперативным подразделениям мест лишения свободы 

необходимо уделять особое внимание данным осужденным, получая своевре-

менную и качественную информацию о их взглядах, убеждениях и связях как 

внутри, так и вне учреждений, а также ожидаемом поведении после освобожде-

ния [1, с. 18]. 

3. Проведение профилактической работы с осужденными: Помимо контроля, 

эффективное предупреждение экстремизма требует активной профилактической 

работы с осужденными. Это может включать проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, тренингов по развитию навыков межличностного об-

щения и управления конфликтами, а также предоставление социально-

психологической поддержки. Целью такой работы является повышение осознан-

ности осужденных о последствиях экстремистской деятельности и стимулирова-

ние процесса их реабилитации и ресоциализации. По мнению Н. В. Румянцева, 

одним из эффективных методов предотвращения правонарушений и преступле-

ний экстремистской направленности со стороны обвиняемых и осужденных явля-

ется использование официальных предупреждений о том, что такие действия за-

прещены. Если предупреждения игнорируются, виновные могут быть привлечены 

к административной или уголовной ответственности [5, с. 4]. 

4. Сотрудничество с общественностью: Одной из важных мер предупре-

ждения экстремизма является активное взаимодействие учреждений уголовно-

исполнительной системы с общественностью. Это может включать проведение 

информационных кампаний и просветительских мероприятий, которые направ-

лены на осведомление общественности о проблеме экстремизма и роли, кото-

рую каждый может сыграть в его предотвращении. Также важно вовлечение 

общественных организаций и неправительственных организаций в деятель-

ность по предупреждению экстремизма для усиления эффективности таких мер. 

5. Модернизация законодательства: Для эффективного предупреждения 

экстремизма в уголовно-исполнительной системе необходимо обновление 

соответствующего законодательства. Включение четких и точных определе-

ний экстремистской деятельности, а также санкций за ее осуществление, по-
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может обеспечить эффективность борьбы с этой проблемой. Важно также 

установить механизмы координации и сотрудничества между различными 

органами и учреждениями, ответственными за предупреждение экстремизма, 

для более эффективного реагирования на потенциальные угрозы. 

В современном обществе проблема экстремизма является серьезной 

угрозой для безопасности и стабильности. Особенно актуальна данная про-

блема в контексте учреждений уголовно-исполнительной системы России, 

где находятся лица, осужденные за экстремистские преступления. В услови-

ях заключения такие индивиды могут подвергаться влиянию радикальных 

идей и оказываться втянутыми в действия, направленные на разрушение об-

щественной гармонии. 

В такой сложной ситуации необходима эффективная стратегия предупре-

ждения и противодействия экстремизму, основанная на комплексном подходе. 

И одним из ключевых компонентов этой стратегии является психологическая 

работа с осужденными. Роль психологической работы в предотвращении экс-

тремистской деятельности не может быть недооценена. 

Во-первых, психологическая работа помогает выявить и анализировать 

мотивы и причины, побуждающие осужденных к экстремистским действиям. 

Это позволяет более глубоко понять психологию данной группы людей и 

сформировать индивидуальные подходы к каждому осужденному. Разработка 

персонализированных программ реабилитации и ресоциализации способствует 

успешной реинтеграции в общество. 

Во-вторых, психологическая работа направлена на развитие социально-

адаптивных навыков у осужденных. Часто экстремисты испытывают проблемы 

во взаимодействии с другими людьми и не умеют адаптироваться в обществе. 

Посредством психологических методик и тренингов осужденные могут 

научиться эффективному коммуникационному поведению, развивать навыки 

конструктивного решения конфликтов и разбираться в своих эмоциях. 

В-третьих, психологические методики способствуют развитию эмпатии и 

толерантности у осужденных. Часто причиной вовлечения в экстремистские 

группировки является отсутствие понимания и уважения к другим культурам и 

мировоззрениям. Через психологические программы можно помочь осужден-

ным понять ценность гармоничного многообразия и формировать позитивный 

взгляд на разнообразие культур и вероисповеданий. 

В связи с увеличением числа случаев экстремистской пропаганды и ради-

кализации, необходимо разработать и реализовывать эффективные программы, 

направленные на предупреждение и противодействие этому явлению. 

Программы по предотвращению экстремизма в уголовно-исполнительной 

системе должны основываться на нескольких принципах. Во-первых, это инди-

видуальный подход к каждому заключенному. Учитывая различные факторы, 

такие как возраст, уровень образования, социальный статус и психологические 

особенности, специалисты разрабатывают индивидуальные программы дея-

тельности, направленные на предотвращение радикализации и перехода к экс-

тремистской деятельности. 
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Во-вторых, необходимо активно привлекать к процессу предотвращения 

экстремизма социальных работников, психологов, педагогов и других специ-

алистов, обладающих не только знаниями в области права, но и психологией 

и социальной адаптации. Их роль заключается в проведении различных тре-

нингов, семинаров и консультаций для заключенных, а также в создании бла-

гоприятной атмосферы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

способствующей успешной реабилитации и ресоциализации заключенных. 

Третий принцип программ по предотвращению экстремизма – это со-

трудничество и координация деятельности со специальными службами. Вза-

имодействие с международными и национальными спецслужбами позволяет 

проводить оперативную обработку информации, своевременно выявлять и 

пресекать попытки пропаганды экстремизма в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Еще раз отметим, что эффективное противодействие радикализации 

возможно только при комплексном подходе. Ключевыми факторами успеха 

являются превентивные меры, такие как образовательные программы, разви-

тие навыков социального взаимодействия, содействие социальной адаптации 

заключенных после их освобождения. Кроме того, создание условий для со-

хранения связи с семьей и обществом также играет важную роль в процессе 

предотвращения экстремизма и последующей успешной реинтеграции в об-

щество. Подобные комплексные меры, включающие индивидуальный подход 

к заключенным, активное участие специалистов различных профессий и эф-

фективное взаимодействие со спецслужбами создают надежную основу для 

предотвращения экстремистской пропаганды и успешной реабилитации лиц, 

подвергшихся радикализации. 

Нельзя также недооценивать влияние на предотвращение экстремизма 

проведение воспитательной работы с сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Сотрудники уголовно-исполнительной системы име-

ют непосредственный контакт с заключенными, что предоставляет им значи-

мую возможность влиять на их мировоззрение и поведение. Здесь кроется клю-

чевая роль социализации и воспитания, при помощи которых можно развивать 

понимание и уважение к национальным, культурным и религиозным ценно-

стям, характерным для России.  

Повышение эффективности воспитательной работы подразумевает прове-

дение мероприятий, направленных на развитие патриотизма, укрепление семьи, 

толерантности и межнационального согласия. Осознание и сохранение тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей помогает предупредить 

экстремизм и радикализацию в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы. Понимание и признание национальных и культурных особенностей заклю-

ченных способствует созданию благоприятного и уважительного окружения, 

снижает вероятность возникновения конфликтов и протестных настроений. 

Кроме того, воспитательная работа должна акцентировать внимание на важно-

сти развития личных ценностей и качеств сотрудников, таких как этика, спра-
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ведливость, ответственность, честность и трудолюбие. Эти качества являются 

основой для развития культуры безопасности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и могут помочь предотвратить заражение осужден-

ных радикальными и экстремистскими идеями.  

Таким образом, эффективность воспитательной работы с сотрудниками уго-

ловно-исполнительной системы, направленной на сохранение и укрепление тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей, имеет прямое воздей-

ствие на предупреждение экстремизма в учреждениях этой системы. Признание и 

уважение культурных и национальных особенностей, в сочетании с развитием 

личных ценностей сотрудников, создает благоприятную атмосферу и способству-

ет формированию позитивной просоциальной среды, исключающей появление 

экстремистских идей и поведения. Следует согласится также с С. С. Оганесяном, 

что одной из наиболее срочных задач для системы исполнения наказаний является 

подготовка специалистов (воспитателей и психологов), создание научно-

обоснованного содержания и проработки программы для работы с осужденными 

за религиозный экстремизм и терроризм, включая учебно-методические комплек-

сы и средства формирования правосознания, законопослушания и веротерпимо-

сти, а также разработка учебных материалов для успешной ресоциализации осуж-

денных [4, с. 35]. 

Перспективы развития механизма предупреждения экстремизма в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы России. 

1. Анализ текущей ситуации: разработка и внедрение стратегии предупре-

ждения экстремизма в уголовно-исполнительной системе, основывающейся на 

оценке угроз и рисков. 

2. Усиление межведомственного взаимодействия: сотрудничество между 

учреждениями уголовно-исполнительной системы, силовыми структурами и 

общественными организациями для обмена информацией и координации дей-

ствий. 

3. Профессиональная подготовка персонала: разработка и реализация про-

грамм повышения квалификации, включающих модули по предупреждению 

экстремизма и идентификации рисков. 

4. Использование современных технологий: применение специализирован-

ного программного обеспечения для мониторинга и анализа информации, обес-

печивающего оперативное реагирование на экстремистские проявления. 

5. Вовлечение общественности: проведение общественных слушаний, со-

здание площадок для обсуждения проблемы экстремизма с участием предста-

вителей общественности и экспертов. 

6. Усиление контроля и наблюдения: активное применение электронного 

контроля и наблюдения за подозрительными лицами и подозрительными дей-

ствиями внутри учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Вместе эти меры могут обеспечить более эффективную систему предупре-

ждения экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, 

содействуя повышению уровня безопасности и предотвращению распростране-

ния экстремистской идеологии среди осужденных. 
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Аннотация: рассматриваются подходы ученых к формулировке понятия 

пенитенциарной преступности, на основе их анализа представлена авторская 

дефиниция рассматриваемого вида преступности, выделены субъекты пенитен-

циарных преступлений. Дана криминологическая оценка состояния преступно-

сти в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. 

Указывается на необходимость дальнейшего научного осмысления проблемы 

пенитенциарной преступности, разработки методик установления латентной ее 

части в целях выработки эффективной системы мер превентивного характера и 

поиска перспективных направлений совершенствования системы исполнения 

наказаний в целом. 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность, преступность, противо-

правные деяния, осужденные, уголовно-исполнительная система, учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

 

Преступность в уголовно-исполнительной системе является серьезной 

комплексной проблемой не только для исправительных учреждений, но и для 

всего общества в целом. Свидетельством тому может служить тот факт, что до 

настоящего времени у ученых нет единства мнений относительно самой дефи-

ниции «пенитенциарная преступность».  

Так, в криминологической энциклопедии дается следующее толкование 

термина пенитенциарная преступность – это преступность в местах лишения 

свободы, то есть выделенная по месту его совершения [1, с. 596]. 

Более широко трактуют понятие пенитенциарной преступности О. В. Стар-

ков  и С. Ф. Милюков. По их мнению, последняя представляет собой общесоци-

альное явление, порождаемое противоречиями общественного бытия и сознания, 

в сфере отбывания наказаний и проявляющееся в массе повторных преступлений, 

а также в возрождении противоречий этой же сферы [2, с. 102].  

В. С. Ишигеева и И. П. Парфиненко под пенитенциарной преступностью 

понимают преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, которые по-
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сягают на общественные отношения в сфере исполнения наказаний в особых 

условиях, то есть в условиях изоляции от общества, которые совершаются либо 

осужденными, либо лицами, находящимися под стражей [3, с. 8]. Авторы дела-

ют акцент именно на субъекте данных преступлений, указывая на то, что их 

может совершать непосредственно как сам осужденный, так и лицо, находяще-

еся под стражей. Схожей позиции придерживается К. К. Горяинов, который пе-

нитенциарную преступность видит в качестве объективно существующего со-

циального негативного явления в местах отбывания наказания в виде лишения 

свободы или содержания под стражей, обусловленного условиями жизни внут-

ри и вне мест, состоящее из совокупности уголовно наказуемых действий и по-

ступков [4, с. 14–15]. 

Несколько иначе раскрывает суть пенитенциарной преступности О. В. Фи-

липпова. По ее мнению, пенитенциарная преступность – это исторически из-

менчивое, негативное социально-правовое явление, выраженное в совокупно-

сти запрещенных уголовным законом деяний, совершенных осужденными, от-

бывающими наказание за предыдущее преступление в исправительном учре-

ждении, в течение определенного периода и на конкретной территории [5, 

с. 12]. Иными словами, автор определяет пенитенциарную преступность только 

на ограниченной территории совершения преступлений, а именно в исправи-

тельном учреждении.  

По нашему мнению, заслуживает внимания подход к определению пени-

тенциарной преступности А. И. Долговой, которая выводит данную дефиницию 

за пределы исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, и распространяет ее на все учреждения уголовно-

исполнительной системы [6, с. 856]. Стоит также согласиться с точкой зрения 

А. О. Легкого  и Т. Г. Терещенко, которые формулируют понятие пенитенциар-

ной преступности как совокупность уголовно наказуемых деяний, совершен-

ных за определенный период времени на территории исправительных учрежде-

ний и за их пределами лицами, отбывающими наказание в виде лишения свобо-

ды, пожизненного заключения и ареста, а также осужденными, находящимися в 

следственных изоляторах [7, с. 33]. 

Обобщив и проанализировав мнения ученых относительно формулировки 

дефиниции пенитенциарной преступности, можно говорить о наличии двух 

основных подходов к ее пониманию. Так, некоторые ученые увязывают суть 

понятия с правовым статусом лица, совершившего преступление (осужден-

ный, находящийся под стражей), другие же отталкиваются от места соверше-

ния преступления. В нашем понимании оба подхода не в полной мере отра-

жают сущность проблемы, поскольку при первом смешивается понимание ли-

ца, совершившего преступление, виновность которого установлена пригово-

ром суда и лица, находящегося в процессуальном статусе обвиняемого (подо-

зреваемого), виновность которого судом еще не установлена, при втором – не 

учитываются все возможные виды наказания и места их отбытия. Кроме того, 

не принимается во внимание, что субъектами пенитенциарной преступности 

(преступлений) могут быть и сами сотрудники (работники) учреждений уго-
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ловно-исполнительной системы, иные лица, задействованные в организации 

исполнения наказания. 

В связи с этим мы полагаем, что наиболее полно отражать суть указанного 

негативного социально-правового явления будет следующее определение: пе-

нитенциарная преступность – это совокупность уголовно наказуемых деяний, 

совершенных за определенный период времени в учреждениях уголовно-

исполнительной системы как осужденными, отбывающими наказание, так и со-

трудниками (работниками) уголовно-исполнительной системы, а также иными 

лицами, задействованными в обеспечении организации исполнения наказания 

(производственно-технической, медицинской, педагогической работе и т. д.). 

Следует отметить, что для пенитенциарной преступности характерен ряд 

особенностей, в числе которых: субъекты преступлений (осужденные, отбыва-

ющие наказание в исправительных учреждениях, сотрудники (работники) орга-

нов и учреждений уголовно-исполнительной системы, производственно-

технический, медицинский, педагогический персонал и другие лица, чей функ-

ционал связан с организацией обеспечения исполнения наказания) (правопри-

менительная практика показывает, что именно осужденные, отбывающие нака-

зание в исправительных учреждениях, превалируют в совершении пенитенци-

арных противоправных деяний); специфика криминальной среды в исправи-

тельных учреждениях (пребывание осужденных, совершивших в основном 

тяжкие преступления, значительное количество осужденных с признаками 

нервно-психических расстройств и т. п.); повышенная степень общественной 

опасности совершаемых преступлений, а также достаточно высокий уровень их 

латентности (например, преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, умышленное причинение тяжких телесных повреждений и т. д.). 

К особенностям преступности в рассматриваемом сегменте криминала 

необходимо также отнести ее структуру, которая включает в себя различные по 

направленности общественно опасные противоправные деяния: против лично-

сти, общественного порядка и общественной безопасности, здоровья населения, 

порядка управления, собственности, правосудия и др. (по оценкам специали-

стов наибольшим удельным весом обладают преступления против правосудия, 

а также преступления против жизни и здоровья (убийства, умышленное причи-

нение телесных повреждений различной степени тяжести, включая покушения) 

[8, с. 113]). 

Как уже отмечалось выше, пенитенциарная преступность является много-

аспектной проблемой не только для исправительных учреждений, но и для все-

го общества в целом. Поэтому определенные события, происходящие в полити-

ческой, экономической и идеологической сферах жизнедеятельности общества, 

отражаются на всех системах управления государством, в том числе и на дея-

тельности уголовно-исполнительной системы.  

Так, например, на протяжении последних трех лет наблюдается увеличе-

ние численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. По данным Департамента исполнения наказаний Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь в 2022 г. численность спецконтингена по 
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сравнению с 2021 г. увеличилась почти на 13 %, по отношению к 2020 г. – на 

17 %. При этом общая численность лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

закрытого типа в 2022 г. увеличилась на 32,7 % (например, в исправительных 

колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы – 

на 11,3 %, в исправительных колониях для лиц, ранее отбывающих наказание в 

виде лишения свободы – на 3,3 %, в исправительных колониях для содержания 

женщин, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы – на 13,4 %, 

в воспитательных колониях – на 29,9 %). Представляется, что увеличение чис-

ленности спецконтингента в учреждениях закрытого типа в основном произо-

шло в связи с сокращением случаев применения к осужденным института до-

срочного освобождения.  

Растет также и число осужденных, состоящих на учетах в исправительных 

учреждениях открытого типа. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. их количество 

увеличилось на 5,4 % (относительно 2020 г. количество лиц, отбывающих нака-

зание в исправительных учреждениях открытого типа, увеличилось на 32,9 %). 

Такой подход связан, на наш взгляд, с либерализацией законодательства в ча-

сти назначения наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества.  

Заслуживает особого внимания тенденция к увеличению численности 

граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях. Так, например, 

если в 2022 г. по сравнению с 2021 г. число таких лиц увеличилось на 58,4 %, 

то по отношению к 2020 г. – на 91,7 %. Полагаем, что такой рост обусловлен 

совершенствованием законодательства о принудительном лечении и медико-

социальной реадаптации лиц с синдромом зависимости от алкоголя, нарко-

тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или дру-

гих одурманивающих веществ с учетом сложившейся правоприменительной 

практики. 

Безусловно, рост осужденных коррелирует с количеством совершаемых 

ими преступлений. По информации Департамента исполнения наказаний Ми-

нистерства внутренних дел Республики Беларусь если уровень зафиксирован-

ной преступности в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и 

лечебно-трудовых профилакториях на 1000 чел. среднесписочной численности 

в 2020 г. был 3,23, в 2021 г. – 2,92, то в 2022 г. данный показатель составил 3,24. 

В 2022 г. по сравнению в 2021 г. число совершенных осужденными преступле-

ний увеличилось на 25,9 %, по отношению к 2020 г. – на 16,3 %.  

По характеру и степени тяжести совершенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы преступлений в период с 2020 по 2022 гг. превалиру-

ют противоправные деяния, не представляющие большой общественной опас-

ности – 85 %, удельный вес менее тяжких преступлений составляет 10 %, тяж-

ких и особо тяжких – 3,5 % и 1,4 % соответственно.  

Оценивая структуру преступности в учреждениях закрытого типа и ле-

чебно-трудовых профилакториях, следует отметить, что на протяжении по-

следних трех лет около 90 % составляют преступления против государства и 

порядка осуществления власти и управления (при этом по ст. 411 «Злостное 

неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, 
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исполняющего наказание в виде лишения свободы» Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь ежегодно возбуждается порядка 80–85 % уголовных дел), 

практически 5 % – это преступления против жизни и здоровья, общественного 

порядка и общественной нравственности, около 2 % – противоправные деяния 

против собственности и немногим более 1 % – преступления против обще-

ственной безопасности и здоровья населения. 

Помимо увеличения зарегистрированных преступлений тревожная тен-

денция наблюдается и относительно роста причинения телесных поврежде-

ний в результате конфликтов между осужденными – на 33,8 % по отношению 

к 2021 г. и на 75 % по сравнению с 2020 г., числа совершенных актов члено-

вредительства – на 2,4 % в 2022 г. относительно 2021 г., а также фактов суи-

цида – на 66,7 %. 

Анализ состояния преступности в исправительных учреждениях откры-

того типа также указывает на отрицательную динамику совершения преступ-

лений данной категорией осужденных. Так, в отношении осужденных к 

ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение откры-

того типа в 2022 г. было возбуждено на 17,6 % больше уголовных дел чем в 

2021 г. и на 33,3 % больше чем в 2020 г. По степени тяжести лица, отбываю-

щие данный вид наказания, совершают преимущественно менее тяжкие пре-

ступления – 85,3 %, доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 

9,6 %. За период с 2020 по 2022 год наиболее распространенными среди за-

регистрированных являются преступления против собственности – 49,4 %, 

против здоровья населения – 28,8 %, противоправные деяния против порядка 

управления – 9 %, преступления против общественного порядка и обще-

ственной нравственности – 3,2 %. 

Таким образом, пенитенциарная преступность не теряет своей актуаль-

ности на протяжении длительного периода времени и требует постоянного 

научного осмысления. Оценивая в целом состояние пенитенциарной пре-

ступности в Республике Беларусь в период с 2020 по 2022 год, можно сде-

лать вывод о небольшом ее удельном весе (порядка 1 %) среди всей сово-

купности зарегистрированных противоправных деяний общеуголовного ха-

рактера, а также незначительном уровне преступности в исправительных 

учреждениях, следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилактори-

ях (в среднем 3,13 преступлений на 1000 человек против 9,7 противоправ-

ных деяний общеуголовного характера на 1000 населения страны). Однако 

следует учитывать, что для преступности в уголовно-исполнительной си-

стеме характерен высокий уровень латентности, в связи с чем видится целе-

сообразным сосредоточить усилия ученых-пенитенциаристов на более глу-

боком научном осмыслении проблемы пенитенциарной преступности, поис-

ке алгоритмов установления латентной ее части. Представляется, что такой 

подход будет способствовать не только выработке эффективных мер проти-

водействия преступности в рассматриваемом сегменте криминала, но и по-

иску перспективных направлений совершенствования системы исполнения 

наказаний в целом. 
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Аннотация: приводятся результаты системного анализа существующих 

подходов правоприменительной практики Соединенных Штатов Америки про-

тиводействия преступлениям экстремистской направленности в федеральных 

тюрьмах и тюрьмах штатов. Вносятся предложения по выявлению причин и 

условий, способов проникновения и распространения экстремизма в местах 

лишения свободы, сделан вывод о необходимости координации и согласован-

ности действий компетентных субъектов на основе совершенствования законо-

дательной базы. 

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, противодействие, экстре-

мистская идеология, безопасность, зарубежный опыт. 

 

Российское государство и общество столкнулись с новыми серьезными вы-

зовами и угрозами для стабильного, безопасного развития. К числу наиболее 

серьезных рисков внутри страны в аспекте информационной безопасности лич-

ности общества и государства следует отнести условия принудительной изоля-

ции, потенциально способные к продуцированию благоприятной среды для по-

гружения осужденных лиц в определенную «матрицу восприятия» агентами 

влияния – радикально настроенными лицами [1, с. 7], психологического воз-

действия, ориентированного на распространение экстремистской идеологии как 

следствие, генезис противоправного поведения, формирование первичных при-

чин, условий, криминологически важных детерминант последующей террори-

стической направленности.  

Федеральный закон от 25 июля 2009 г. № 114-ФЗ (в ред. 14 июля 

2022 г.). «О противодействии экстремистской деятельности» закрепляет 

правовые и организационные основы выработки превентивных мер проти-

водействия, к перечню которых необходимо отнести оперативно-розыскную 

деятельность, осуществляемую уполномоченными государственными орга-
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нами в пределах своей компетенции посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Названные обстоятельства обуславливают необходимость изучения ино-

странного опыта, в частности, возможностей субъектов правоприменительной 

деятельности в Соединенных Штатах Америки (далее – США) в части противо-

действия экстремизму. Режимная функция в местах лишения свободы в США 

занимает подобающее ей место в ряду иных функций обеспечения безопасно-

сти, реализуется компетентными субъектами, в числе которых аттестованные 

сотрудники учреждений, специальный следственный состав, сотрудники под-

разделений аналитической разведки, надзиратели.  

К компетенции ФБТ США отнесены задачи по обеспечению безопасности 

лиц [2], остро стоит вопрос противодействия наблюдаемой в последние десяти-

летия радикализации (радикализация представляет собой динамичный процесс, 

при котором индивид принимает и поддерживает насильственный экстремизм. 

Причины этого процесса могут быть идеологическими, политическими, рели-

гиозными, социальными, экономическими или личными) [3] и «вербовки» за-

ключенных: десятки тысяч заключенных федеральных тюрем исповедовавших 

иную религию приняли ислам во время отбывания срока наказания (gо резуль-

татам комплексной оценки, основанной на результатах 2000 опрошенных (атте-

стованных сотрудников пенитенциарных учреждений, специального след-

ственного состава, сотрудников подразделений аналитической разведки, надзи-

рателей государственных и местных учреждений, капелланов, а также сотруд-

ников федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасно-

сти, управления правоохранительных операций, террористического скрининго-

вого центра, министерства внутренней безопасности, службы федеральных 

маршалов США). В масштабах страны наибольшая активность обращения в ря-

ды последователей этого учения отмечается в тюрьмах густонаселенных райо-

нов западного побережья и северо-востока США. 

Выявление и устранение причин и условий радикализации заключенных в 

тюрьмах США – наиболее сложная составляющая противодействия терроризму 

и экстремизму, слабо регламентированная законодательно и недостаточно изу-

ченная наукой [4, с. 385]. Исследователи подчеркивают, что такие качества 

личности как не достаточное развитое логическое мышление, невыраженная 

психическая активность, повышенная эмоциональность, нерешительность, от-

сутствие самооценки, чувство собственной неполноценности, доверчивость 

обусловливают наибольшую приверженность к манипулированию [5, с. 21]. 

К способам проникновения и распространения экстремизма в места лише-

ния свободы следует отнести проповеди авторитетных богословов контрактни-

ков, волонтеров, имамов; продвижение радикальной исламской идеологии 

местными последователями учений, имеющими связи с участниками экстре-

мистских и террористических организаций за рубежом [6].  

Радикально настроенные заключенные – особая группа риска. Зачастую 

это действующие либо бывшие члены уличных или тюремных ОПГ с четко 

обозначенной целевой аудиторией. Их деятельность определяет не просто 
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ложь, зачастую это активная агрессивная пропаганда, развивающаяся по своим 

законам. Законодательных оснований для отдельного содержания таких заклю-

ченных от основной массы лиц, лишенных свободы, нет, поэтому препятствий 

к поиску единомышленников среди сокамерников не имеется. Заключенных, 

находящихся в подавленном состоянии, часто сочетающимся с депрессией, ис-

пользование ограниченного знания ислама, ложные доводы делают уязвимыми 

для вербовки сокамерниками-экстремистами.  

Распространению радикального ислама способствует его общность с тю-

ремной культурой. Члены ОПГ – приверженцы радикального ислама вызывают 

также озабоченность по ряду причин. Данная категория пользуется авторите-

том у заключенных, способна понуждать их посещать определенные мечети, 

исламские центры в США или за границей после освобождения, что, безуслов-

но, способствует дальнейшему прозелитизму радикального ислама. Эти лица 

представляют реальную угрозу пенитенциарной безопасности: убеждают за-

ключенных, находящихся под их влиянием не подчиняться тюремным властям, 

занимаются подстрекательством к насилию в отношении других заключенных. 

В качестве инструмента привлечения как можно большего числа сторонников 

широко используется религиозная литература, видеоматериалы экстремистско-

го содержания.  

В настоящее время ФБТ США реализуется ряд инициатив по профилакти-

ке изучения, пропаганды либо распространения экстремистской идеологии в 

среде заключенных [7]. В первую очередь усилия направлены на ликвидацию 

неформальных групп, осуществляющих распространение радикальных течений 

при поддержке и контроле радикальных организаций. ФБТ США разработана 

стратегия, которая фокусируется на соответствующих уровнях сдерживания 

этой особо опасной категории лиц, их изоляции, гарантирующей отсутствие 

возможности радикализации либо «вербовки» отбывающих наказание в виде 

лишения свободы [6]. Нормативно разрешенные дополнительные ограничения 

позволяют осуществлять комплекс оперативно-режимных мер по контролю, от-

слеживанию и записи телефонных переговоров.  

Вторая группа риска радикализации – это проповедники-контрактники, 

волонтеры, большинство из них имамы. Авторитетные богословы стремятся 

расширить число сторонников за счет «вербовки» в свои ряды заключенных с 

целью их вовлечения в активные действия после отбывания наказания против 

несовершенной, по их мнению, системы и власти. Экстремистски настроенные 

имамы имеют значительный потенциал влиять особыми речами на умы уязви-

мых адептов повсюду, где есть возможность их находить, оценивать, отбирать 

и направлять в официальные либо подпольные учебные заведения после осво-

бождения.  

ФБТ США признается важная роль религиозных программ на пути к 

успешной реинтеинтеграции осужденного в общество. В федеральных тюрьмах 

США религиозные программы и капелланские услуги реализуются тридцатью 

религиозными объединениями. Тюремные капелланы, находящиеся на государ-

ственной службе, на постоянной основе проводят религиозные обряды и цере-
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монии, обеспечивают пастырское попечение и духовное руководство заклю-

ченными. В 2021 г. ФБТ США в общей сложности зарегистрировано 8199 чел., 

из них 6134 разрешено оказывать услуги в течение 5 дней и более в год и 2065 в 

течение 4 дней и менее. Из 3702 заключенных ФБТ США партнерских согла-

шений по программе снижения рецидивизма в федеральных тюрьмах, более 

половины (2102) – религиозные организации [7]. 

Деструктивная деятельность ряда радикальных религиозных объединений, 

навязываемая экстремистская идеология приняла широкий размах, что ставит 

перед ФБТ США задачу поиска новых подходов к организации работы с офи-

циальными духовными лидерами и волонтерскими организациями.  

К числу превентивных мер по предотвращению найма или заключения до-

говора с лицом, представляющим потенциальную угрозу безопасности ФБТ 

США, отнесены процедуры тщательной проверки всех сотрудников, находя-

щихся на государственной службе, волонтеров и подрядчиков. Согласно ведом-

ственным нормативным предписаниям в области правового регулирования ре-

лигиозных правоотношений кандидатуры всех подрядчиков и волонтеров под-

лежат оперативной проверке до принятия решения о предоставлении им досту-

па в учреждение. Гражданские служебные капелланы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность сотрудника феде-

рального правоохранительного органа. Как и всем сотрудникам, капелланам 

строго запрещено использование своего положения для оправдания, поддержки 

или поощрения насилия, или иного разрушительного воздействия на личность. 

Проверочные мероприятия осуществляются в тесном сотрудничестве с ФБР 

США и Национальным террористическим агентством. В целях совершенство-

вания отбора кандидатов (штатных капелланов, подрядчиков и волонтеров) 

первичная информация может быть получена из автоматизированных инфор-

мационных баз данных ФБР США.  

Достаточно серьезной проблемой для ФБТ США остается специализиро-

ванная подготовка штатных сотрудников, в чью компетенцию входит осу-

ществление контроля содержания реализуемых духовными лидерами и волон-

терами религиозных программ служений, культовых обрядовых мероприятий, 

проводимых в тюрьме. Высокий уровень латентности исследуемой группы де-

ликтов обусловил необходимость обучения всех сотрудников в рамках специ-

альной подготовки базовым навыкам по выявлению и распознаванию потенци-

альных признаков данного феномена.  

Миссия ФБТ США – выявление деструктивных религиозных объединений, 

групп и отдельных лиц, реализующих распространение религиозного радика-

лизма в среде заключенных, недопущение их проникновения в тюрьмы. ФБТ 

США сложно поддерживать баланс между необходимостью оказания религиоз-

ных услуг и необходимостью предотвращения проникновения псевдо священ-

нослужителей. ФБТ США нанял на государственную службу десять капелла-

нов-мусульман (на сегодняшний день количество квалифицированных ислам-

ских капелланов или имамов, находящихся на службе в федеральных тюрьмах 

остается недостаточным. Более 80 % обращений в религиозную веру в тюрьме 
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относятся к той или иной форме ислама, при этом только десять из двухсот ка-

пелланов, состоящих на службе в ФБТ США, приверженцы ислама. Их количе-

ство совершенно непропорционально числу заключенных не может удовлетво-

рить потребность в знаниях в области культуры, традиций и лингвистики – не 

говоря о содержательных составляющих. Радикальные тюремные группы ис-

пользуют арабский язык как код для передачи секретной информации. Значи-

тельный корпус образованных и сертифицированных мусульманских капелла-

нов, и опытный персонал, способный обнаруживать запрещенные экстремист-

ские материалы, религиозные учения и сообщения – ключ к эффективному кон-

тролю процессов радикализации), это совершенно неадекватно реальным по-

требностям контролировать тысячи религиозных подрядчиков, поскольку «есть 

достаточно возможностей распространения деструктивных религиозных тече-

ний посредством экстремистских сообщений и посланий».  

ФБТ США требует предоставления исламских учений и учебных пособий, 

подготовленных исключительно исламскими капелланами-штатными сотруд-

никами ФБТ США. Отсутствие экспертов и аналитиков, недостаточный объем 

знаний персонала в религиозной сфере, в чью компетенцию входит противо-

действие пропаганде деструктивных религиозных течений явились снованием 

для привлечения в качестве религоведов опытных капелланов. Совершенство-

вание системы мониторинга содержания религиозной литературы и массива 

информации в средствах массовой коммуникации, доступных в федеральных 

тюрьмах обусловили необходимость разработки и закрепления на нормативном 

уровне ФБТ США руководящих принципов противодействия распространению 

экстремистских материалов. ФБР США совместно с ФБТ США исследованы 

передовые отечественные и зарубежные практики пенитенциарных учреждений 

по борьбе с распространением радикализации и противодействием «вербовке» 

в тюрьмах, на их основе выработаны инновационные подходы. Вот некоторые 

из них:  

– принятие на системной основе унифицированных стандартов проведения 

проверок компетентными субъектами подрядчиков и соискателей-волонтеров, 

оказывающих заключенным услуги религиозного характера; 

– создание интегрированных баз данных подрядчиков и волонтеров, ока-

зывающих услуги религиозного характера непосредственно заключенным, со-

вершенствование имеющихся возможностей постоянного мониторинга и ком-

плексного изучения их деятельности;  

– координация принимаемых управленческих решений по переводу заклю-

ченных в другие пенитенциарные учреждения;  

– межведомственный обмен оперативно значимой информацией между 

правоохранительными органами всех уровней, в том числе пенитенциарными 

учреждениями; 

– создание интегрированной системы наблюдения за тюрьмами группами 

разведывательных подразделений на уровне штата, использование возможно-

стей региональных разведывательных центров для объединения разведданных, 

получаемых в тюрьмах штатов; 
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– системный сбор данных, нацеленный на комплексное понимание про-

блемы, обнаружение сдерживание и пресечение усилий террористов, экстреми-

стов, радикально настроенных групп на федеральном уровне, уровне штата, 

частных тюрьмах посредством инициативной аналитики с применением систем 

искусственного интеллекта; 

– использование в качестве учебных и вспомогательных материалов ре-

зультатов аналитической разведки для обучения сотрудников тюрем по органи-

зации профилактической работы в местах лишения свободы. 

Таким образом, вопросы организации противодействия экстремизму – од-

но из приоритетных направлений пенитенциарной практики Соединенных 

Штатов Америки. Изменение характера угроз безопасности, противостояние 

новым вызовам требуют координации и согласованности действий компетент-

ных субъектов.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации целей уголов-

ного наказания – восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденного, общей и частной превенции. Определены гарантии достижения 

указанных целей, закрепленные в нормах уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права, а также в нормах иной от-

раслевой принадлежности, регулирующих семейные, трудовые, избирательные 

и другие правоотношения, возникающие в постпенитенциарный период. На ос-

нове анализа названных норм, а также общественного мнения сделан вывод о 

реальности достижения целей уголовного наказания. 

Ключевые слова: цели уголовного наказания, восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, общая превенция, частная превенция. 

 

«Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливо-

сти, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений», – гласит ст. 43 УК РФ, оставляя открытым вопрос о том, 

кому адресовано это положение. В первую очередь, разумеется, законодателю. 

Именно на нем лежит создание гарантий достижения целей уголовного наказа-

ния, и главная роль здесь отводится нормам уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, регламенти-

рующих вопросы назначения и исполнения наказания. 

Нормы уголовного права направлены на достижение целей наказания 

только при условии соблюдения всех принципов уголовного закона. В науке 

уголовного права нередко приоритет отдается принципу законности [1]. Од-

нако несоблюдение принципа справедливости уголовного закона придает 

принципу законности, да и всем другим принципам отрицательное значение, 

превращая закон в страшное орудие. Так, справедливость назначенного нака-

зания, основанная на справедливом уголовном законе, предопределяет вос-

становление социальной справедливости, существенно влияет на исправле-
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ние осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, по-

скольку несправедливо наказанный человек вряд ли встанет на путь исправ-

ления, скорее, наоборот, обозлится. Общая превенция традиционно достига-

ется посредством установления в уголовном законе мер репрессии, адекват-

ных степени общественной опасности содеянного. 

Принцип справедливости уголовного закона соблюдается посредством 

установления справедливых санкций, рациональных правил назначения наказа-

ния, разумных оснований освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания. Сложность в том, что критерии справедливости названных институ-

тов уголовного права исторически изменчивы. С одной стороны, уголовное 

право должно руководствоваться принципом соразмерности строгости ответ-

ственности и уровня общественной опасности преступлений, с другой стороны, 

как степень, так и характер общественной опасности преступлений не являются 

раз и навсегда установленной константой. На эти процессы существенное влия-

ние оказывают состояние преступности и политическая конъюнктура. 

Как и уголовное, уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает 

соблюдение принципа справедливости, благодаря которому достигаются цели 

уголовного наказания. Однако в данном случае речь идет об обеспечении спра-

ведливости не закона, а принимаемых на его основе решений по уголовному делу. 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ, уголовное преследование и назначение 

виновному справедливого наказания отвечают назначению уголовного судо-

производства, поскольку это обеспечивает защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. В ст. 297 УПК РФ содержится требование к приговору суда, в соответ-

ствии с которым он должен быть законным, обоснованным и справедливым, 

постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона 

и основан на правильном применении уголовного закона. Надо сказать, что 

требование о справедливости приговора отсутствовало в советском уголовно-

процессуальном законодательстве и стало новеллой российского права. Нельзя 

не отметить важность такого дополнения в срезе достижения целей уголовного 

наказания, поскольку гарантом реализации принципа справедливости, закреп-

ленного в ст. 6 УК РФ, выступает уголовно-процессуальный закон. 

Процессуальный аспект справедливости уголовного судопроизводства 

тесно связан с обеспечением равноправия сторон, то есть предоставлением сто-

ронам равных процессуальных возможностей по отстаиванию своих прав и за-

конных интересов, включая реально предоставленную возможность довести 

свою позицию до суда, а также возможностью обжалования действий и реше-

ний суда, осуществляющего производство по делу. Данный аспект также 

крайне важен в принятии справедливого решения по уголовному делу, а значит 

и в реализации целей уголовного наказания. 

Таким образом, создание посредством УПК РФ гарантий справедливого 

судопроизводства во всех его ипостасях (вынесение справедливого пригово-

ра, состязательность сторон, соблюдение прав участников судопроизводства, 
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надлежаще исполнение процессуальных обязанностей и т. д.) обеспечивает 

достижение целей уголовного наказания на стадии его последующего испол-

нения. 

На уголовно-исполнительное законодательство ложится, пожалуй, самая 

большая «нагрузка» по обеспечению реализации целей уголовного наказания. 

На современном этапе целью данной отрасли права выступает исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужден-

ными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Для ее достижения определены 

следующие задачи: регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, сво-

бод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адап-

тации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ). 

Как видно из приведенных норм, восстановление социальной справедли-

вости посредством наказания формально не входит в число целей уголовно-

исполнительного законодательства. В доктрине этому есть объяснение. В. И. 

Селиверстов отмечает: «законодатель учел то, что цель уголовного наказания в 

виде восстановления социальной справедливости достигается при вынесении 

судом приговора путем назначения вида и размера уголовного наказания» [2]. 

Автор полагает, что четкой увязки между целями уголовного наказания и целя-

ми уголовно-исполнительного законодательства быть не должно, поскольку по-

следнее регулирует вопросы, выходящие за рамки реализации карательных 

ограничений, составляющих содержание наказания. 

На наш взгляд, отсутствие в ст. 1 УИК РФ прямого указания на восстанов-

ление социальной справедливости как цели уголовно-исполнительного законо-

дательства вовсе не означает отказа от нее de lege lata. Нетрудно заметить, что 

нормы УИК РФ (и только они) регулируют реализацию карательных ограниче-

ний, или мер принуждения, составляющих содержание наказания. Назначение 

справедливого наказания немыслимо без четких представлений о карательной 

сущности и соответствующей ей мере репрессивности того или иного вида 

наказания. Нельзя назначить справедливого наказания без предварительного 

урегулирования его карательного содержания. 

Интересно, что в советский период задачи ИТК РСФСР полностью совпа-

дали с целями уголовного наказания, заявленными в ст. 20 УК РСФСР, и фор-

мулировались следующим образом: «обеспечение исполнения уголовного нака-

зания с тем, чтобы оно не только являлось карой за совершенное преступление, 

но исправляло и перевоспитывало осужденных в духе честного отношения к 

труду, точного исполнения законов и уважения к правилам социалистического 

общежития, предупреждало совершение новых преступлений как осужденны-

ми, так и иными лицами, а также способствовало искоренению преступности». 

Такой подход представляется правильным. Отказ от понимания уголовного 

наказания как кары, так популярный сегодня в научной и политической среде, 

тем не менее не находит отражения в общественном восприятии. Наказание по-

прежнему остается карательной мерой. В связи с этим законодатель должен 

предусмотреть такие порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 
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при которых, с одной стороны, осуществлялось бы исправление личности пре-

ступника, формировалась бы установка на недопустимость совершения пре-

ступления в будущем; с другой стороны, обеспечивалась бы карательная функ-

ция наказания, восстанавливающая социальную справедливость и оказывающая 

превентивное воздействие на самого осужденного и других лиц. 

Отбытие лицом наказания не ставит точку в правовых последствиях со-

вершенного им преступления. Речь идет о судимости и о состоянии, вытекаю-

щем из судимости после ее погашения или снятия. 

Судимость имеет уголовно-правовое и общеправовое значение. Уголовно-

правовые последствия судимости наступают в случае совершения лицом нового 

преступления и регламентированы уголовным законом. Таким образом, суди-

мость вносит свой «вклад» в достижение целей наказания, назначаемого за по-

вторное преступление. Но из такого понимания уголовно-правового значения 

судимости вытекает также и ее важная превентивная роль при реализации уго-

ловной ответственности за первое преступление, что позволяет выйти за рамки 

целей наказания и говорить уже о целях уголовной ответственности как о более 

широкой категории. 

Интересно, что и за пределами уголовно-правового регулирования суди-

мость имеет значение для реализации целей уголовной ответственности, как бы 

парадоксально это ни звучало. Общеправовые, опосредованные последствия, 

которые устанавливаются не УК РФ, а иными федеральными законами, исходя 

из природы и специфики регулирования соответствующих отношений, не 

предполагают ограничений уголовно-правового характера, они могут проявлять 

себя в административном, трудовом, семейном и иных отраслях права и заклю-

чаться в установлении ограничительных условий для реализации тех или иных 

прав и свобод. Вместе с тем эти последствия вполне сопоставимы с наказанием 

по следующим причинам. 

Прежде всего обращает на себя внимание дифференциация правоограни-

чений, вытекающих из судимости, в зависимости от формы вины и других ха-

рактеристик совершенного лицом деяния. Это свидетельствует об индивидуа-

лизации негативных общеправовых последствий судимости, что сближает ее 

природу с природой наказания (лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью). Например, лицо, имеющее 

судимость за умышленные преступления, не может являться специалистом в 

области экспортного контроля, претендовать на приобретение статуса адвоката 

и осуществление адвокатской деятельности, быть принято на должности специ-

алистов авиационного персонала, на работу в службы авиационной безопасно-

сти, выполнять работы, непосредственно связанные с обеспечением транспорт-

ной безопасности, с обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, замещать должности, связанные с учетом, хране-

нием, выдачей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и па-

тронов к огнестрельному оружию и т.д. Лицо, имеющее судимость за преступ-

ления в сфере экономической деятельности или преступления против государ-

ственной власти, не может занимать руководящую должность и должность, 
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связанную с финансами, в клиринговой организации, лизинговой компании 

(фирмы), микрофинансовой организации и т. д. 

Погашение или снятие судимости не означает восстановления правового 

статуса лица до состояния, предшествующего осуждению. 

Наибольшее значение для характеристики состояния, последующего после 

погашения или снятия судимости, имеют следующие группы ограничений. Во-

первых, лица, находящиеся в этом статусе, лишены возможности замещения 

определенных должностей, связанных с реализацией публичных функций (За-

кон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; Федеральные законы от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»; от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»). Во-вторых, в целях защи-

ты детства установлены запреты и ограничения в сфере семейных и трудовых 

отношений (лицо не может стать усыновителем, опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего, работать с детьми) (подпункт 9 п. 1 ст. 127 и п. 1 ст. 146 

Семейного кодекса Российской Федерации; ст. 331, 3511 Трудового кодекса 

Российской Федерации). В-третьих, в постпенитенциарный период действуют 

ограничения в области избирательных прав. Так, до истечения установленных за-

конодательством сроков со дня погашения или снятия судимости не имеют права 

быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению сво-

боды за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В-четвертых, введены 

запреты, направленные на обеспечение общественной безопасности (лицам, име-

ющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое пре-

ступление, совершенное с применением оружия, лицензия на приобретение 

оружия не выдается (федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии»). 

К слову, в КНР пошли еще дальше и предусмотрели сотрудничество 

кредитного скоринга (Sesame Credit) и судебной системы. Sesame Credit 

снижает кредитный рейтинг тех, кто не платит штрафы; а уже в рамках со-

циального рейтинга «уклонистам» не дают покупать дорогие билеты, а их 

детям – учиться в частных школах. Платежная система Alipay взяла на себя 

ту же задачу интегрировать данные кредитного рейтинга с информацией из 

МВД, налоговой службы и службы судебных приставов – единый рейтинг 

не только влияет на количество скидок и выгодных предложений, но и 

транслируется на другие платформы (по покупке билетов, съему квартир и 

отелей) [3, с. 60]. 

Не смотря на общеправовой характер подобных мер, они выполняют важ-

ную с точки зрения уголовного права функцию – осуществляют частную и об-

щую превенцию. Кроме того, очевиден и карательный потенциал этих право-

ограничений для лиц, на которых они распространяются, что говорит об их ро-

ли в восстановлении социальной справедливости.  
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В ряде случаев такие меры могут оказывать исправительное воздействие на 

лицо, имевшего судимость. Например, действующее законодательство преду-

сматривает запрет на усыновление, а также на опеку и попечительство для лиц, 

имевших судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за некоторым исключением), половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной без-

опасности, мира и безопасности человечества. Однако если совершенное деяние 

относится к числу преступлений небольшой или средней тяжести, то такой за-

прет устанавливается только в отношении тех лиц, имевших судимость, которые 

представляют, по мнению суда, опасность для жизни, здоровья и нравственности 

усыновляемого ребенка (подп. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ). Аналогичные ограничения 

установлены на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспита-

ния, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме-

дицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-

нолетних. В данном случае также наблюдается дифференциация в зависимости 

от категории преступлений: в отношении тяжких и особо тяжких преступлений 

запрет на занятие указанной деятельностью является безусловным, а в отноше-

нии преступлений небольшой и средней тяжести – соответствующие лица могут 

быть допущены к работе с детьми при наличии разрешения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В приведенных случаях закон прямо предусматривает необходимость уче-

та обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение такого 

лица после совершения деяния и отбытия наказания в целях определения воз-

можности вступления лица в определенные правоотношения, что подразумева-

ет достижение цели исправления этого лица. 

Анализ нормативных правовых актов наглядно иллюстрирует, что ограни-

ченность в правах (в ряде случаев пожизненная) в постпенитенциарный период 

вносит свою лепту в процесс восстановления социальной справедливости, ока-

зывает предупреждающее воздействие, поскольку не допускает человека до тех 

сфер жизни общества, где он представляет потенциальную опасность (частная 

превенция), и устрашает негативной перспективой иных лиц (общая превен-

ция), может стимулировать исправление лица. Зачастую такие ограничения 

предусмотрены не только для лиц, имевших судимость, но и для тех, кто под-

вергается или ранее подвергался уголовному преследованию, за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-

тирующим основаниям (например, в семейных правоотношениях). 

Сказанное позволяют нам сделать вывод, что цели наказания полностью 

совпадают с целями уголовной ответственности, независимо от формы ее реа-

лизации, и имеют широкий перечень правовых гарантий, закрепленных различ-

ными отраслями законодательства. Такой подход позволяет государству эффек-

тивно и достаточно гибко проводить уголовную политику, делая достижение 

целей уголовного наказания реальным. 
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Наше исследование было бы не полным без обращения к социологиче-

ским данным. Они показывают, что люди придают различное значение целям 

наказания. Например, опрос о переводе бытовых побоев из разряда преступ-

лений в административные правонарушения, осуществленный в 2019 г., про-

демонстрировал следующее. Одобрили это нововведение 26 % участников 

опроса (среди мужчин – 33 %), не одобрили – 57 % наших сограждан (среди 

женщин – 67 %). При этом большинство противников декриминализации по-

боев (17 % от общего числа опрошенных) апеллировали к принципу справед-

ливости и частной превенции (формулировки: «наказание должно быть жест-

ким», «должно быть уголовное наказание, чтобы помнил», «за рукоприклад-

ство надо наказывать не штрафом, а суровее», «кухонный боксер должен си-

деть».) Лишь 1 % опрошенных, выступая против декриминализации побоев, 

сослались на общую превентивную роль уголовно-правового запрета (фор-

мулировки: «больше дисциплинирует», «другие пусть боятся», «чтобы был 

страх перед законом») (опрос проводился в 2019 г. https://fom.ru/Rabota-i-

dom/14236 (дата обращения: 01.08.2023). 

Таким образом, в массовом сознании восстановление социальной справед-

ливости – это основная цель уголовной ответственности, а ее частнопревентив-

ный эффект превосходит эффект общей превенции. Говоря о задачах, которые 

должен выполнять суд, обеспечение справедливости люди упоминают в 9,5 раз 

чаще, чем борьбу с преступностью https://profi.wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ 

grusha2016/doklady/3.4_titaev.pdf (дата обращения: 07.08.2023). 

Однако это все гипотетические рассуждения респондентов. Для чистоты экс-

перимента мы проанализировали реакцию общества на конкретный случай назна-

чения наказания участницам группы «Pussy Riot», устроившим скандальную ак-

цию в Храме Христа Спасителя (они были приговорены к двум годам лишения 

свободы). Этот кейс интересен для изучения в силу своей резонансности. Не уви-

дели за приговором скрытых целей и подтекстов лишь 32 % опрошенных, в то 

время как 45 % были уверены, что это не просто решение суда, а сигнал обществу. 

Среди возможных целей, которых власть пытается добиться вынесенным приго-

вором, наиболее правдоподобными респондентам казались укрепление статуса 

православия и православных ценностей в российском обществе (37 %) и 

попытка отвлечь внимание от актуальных социально-экономических проблем 

(36 %). По 30 % не исключили, что таким образом власти пытаются запугать 

оппозицию и повысить авторитет государства среди верующих. Наименее 

реальной респондентам показалась конспирологическая версия о том, что 

приговор призван ослабить авторитет Православной церкви и Патриарха, 

оттолкнуть верующих (18 %). Эти данные говорят о том, что в обществе 

наиболее достижимой считается такая цель наказания, как превенция. 

При этом более половины россиян (53 %) были готовы проявить свою граж-

данскую позицию относительно назначенного девушкам наказания. Из них 22 % 

в случае необходимости могли принять участие в акции по сбору подписей в 

поддержку действующего решения суда. Еще 17 % заявляли о готовности мир-

ными способами добиваться смягчения приговора, 14 % – напротив, ужесточе-
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ния. За более мягкое наказание готовы были выступать в основном молодежь, 

активные интернетчики (по 20 %) и атеисты (25 %). Оппонировали им прежде 

всего верующие, независимо от вероисповедания (15–17 %), респонденты стар-

ше 45 лет (15–17 %) и лица, не пользующиеся интернетом (16 %) (инициативный 

всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 1–2 сентября 2012 г. Опрошено 1600 че-

ловек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Ста-

тистическая погрешность не превышает 3,4 % (https://wciom.ru/analy-tical-

reviews/analiticheskii-obzor/kto-stoit-za-pussy-riot (дата обращения: 07.08.2023). 

Как видно из приведенных данных, лишь 42 % респондентов, готовых до-

биваться справедливого наказания для участниц «Pussy Riot», сочли таковым 

наказание, назначенное судом. Однако больше половины опрошенных посчита-

ли наказание либо излишне строгим, либо излишне мягким, причем диамет-

рально противоположных взглядов было почти поровну. Это многое объясняет 

в вопросе восстановления социальной справедливости. Получается, что эта 

цель наказания труднореализуема. 
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые вопросы повышения эф-
фективности противодействия экстремизму в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. 
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В современном мире одной из основных задач, стоящих перед обществом, 
продолжает оставаться противодействие преступности. Это связано с тем, что 
преступность является серьезнейшей угрозой социуму, самому широкому спек-
тру общественных отношений.  

Сказанное в полной мере относится к России. При этом, преступность в 
нашем государстве имеет ряд современных тенденций. В первую очередь, сле-
дует отметить значительную динамику появления в структуре Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ) новых составов преступлений, что, без-
условно, связано с появлением новых и существенным изменением существу-
ющих общественных отношений. Ряд изменений, внесенных в УК РФ в насто-
ящее время, вызваны современными угрозами безопасности государства и про-
ведением Россией специальной военной операции.  

Например, в п. «л» статьи 63 внесены изменения, предусматривающие в 
качестве обстоятельства, отягчающего наказание (наряду с ранее имеющимися 
в данном пункте статьи), совершение преступления в период мобилизации или 
военного положения, в военное время. Так же данная статья дополнена п. «с», 
предусматривающим в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, со-
вершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки дивер-
сии. Введена уголовная ответственность за неисполнение приказа, совершен-
ные в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружен-
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ного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в воен-
ных или боевых действиях (ст. 332), сопротивление начальнику или принужде-
ние его к нарушению обязанностей военной службы, совершенные в период 
мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 333), насильственные 
действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации или во-
енного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий (ст. 334),  оставление части или неявку в срок на 
службу в период мобилизации и военного положения (ст. 337), дезертирство в 
период мобилизации или военного положения, в военное время либо в услови-
ях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338). Аналогич-
ные изменения внесены так же в статьи 339, 340, 341, 342, 344, 346,347, 348.  

Введенная в структуру УК РФ статья 280.3. предусматривает уголовную 
ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации 
своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организаци-
ями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 

Так же в уголовный закон внесены дополнения в виде новых составов пре-
ступлений, предусматривающих уголовную ответственность за содействие ди-
версионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения в целях осуществ-
ления диверсионной деятельности (ст. 281.2), организацию диверсионного со-
общества и участие в нем (ст. 281.3).  

Указанный перечень внесенных изменений может быть продолжен. Одна-
ко, перечисляя указанные изменения уголовного закона, нами преследовалась 
цель подчеркнуть значимость в настоящее время и соответствующую реакцию 
государства в лице законодателя в вопросах противодействия деяниям, пред-
ставляющим угрозу безопасности государства. 

Данную угрозу так же представляют преступления экстремистской 
направленности, борьба с которыми является одним из приоритетных направ-
лений деятельности правоохранительных органов. Современная ситуация с 
преступлениями данного вида имеет тенденции к увеличению количества вы-
являемых деяний. Об этом свидетельствует официальная статистика: в январе - 
декабре 2022 года зарегистрировано 1566 преступлений экстремистской 
направленности, что превышает данный показатель за аналогичный период 
2021 года на 48,2 %. При этом рост количества выявляемых преступлений экс-
тремистской направленности наблюдается на протяжении ряда лет.  

Противодействие экстремизму представляет актуальность для органов и 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, что обусловле-
но следующими аспектами.  

Во-первых, преступники-экстремисты после осуждения попадают в пени-
тенциарные учреждения для отбывания уголовного наказания и, с учетом, с од-
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ной стороны, сокращения общего количества осужденных к лишению свободы 
в современный период времени, а с другой стороны – существенного увеличе-
ния количества осужденных данной категории, можно сделать вывод об увели-
чении плотности экстремистов в структуре контингента исправительных учре-
ждений. Учитывая современное состояние развития общественных отношений 
в ряде сфер, широкий спектр современных детерминант, обусловливающих 
преступность рассматриваемого вида, а также существенное количество соста-
вов преступлений, которые могут быть отнесены к экстремистским, можно с 
уверенностью прогнозировать перманентное увеличение количества осужден-
ных за совершение преступлений экстремистской направленности в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы России (УИС). 

Во-вторых, именно на учреждения УИС возлагается функция по обеспече-
нию соответствующего порядка исполнения уголовного наказания в отношении 
осужденных-экстремистов, а также их исправлению в процессе отбывания 
наказаний. В этой связи следует учитывать, что осужденные за экстремизм в 
условиях мест лишения свободы как правило относятся к категории лиц отри-
цательной направленности, противодействующей администрации исправитель-
ных учреждений и требованиям, предусмотренным уголовно-исполнительным 
законодательством. Это существенным образом усложняет реализацию таких 
средств исправительного воздействия в отношении данных осужденных как 
обеспечение выполнения ими требований режима содержания, воспитательная 
работа, привлечение к труду и т. д. 

В-третьих, в учреждениях УИС осуществляется оперативно-розыскная де-
ятельность, направленная на решение задач, установленных оперативно-
розыскным и уголовно-исполнительным законодательством. Помимо решения 
задач, связанных с обеспечением пенитенциарной безопасности, оперативно-
розыскная деятельность направлена на содействие в выявлении и раскрытии 
преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 
учреждение. С учетом того, что многие осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской и террористической направленности остаются причастны-
ми к не раскрытым (а иногда и не выявленным) преступлениям и учитывая дли-
тельность сроков отбывания ими наказания в виде лишения свободы можно 
сделать вывод о том, что именно оперативные подразделения органов и учре-
ждений УИС обладают максимальной возможностью осуществления в отноше-
нии данных лиц оперативно-розыскной деятельности в том числе и для реше-
ния вышеназванной задачи. 

 Так же значимость противодействия экстремизму для органов и учрежде-
ний УИС закреплена нормативно. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2030 года в качестве вызовов, стоящих перед системой, 
называет «усиление мер, направленных на недопущение распространения экс-
тремизма в УИС». В разделе XVII «Обеспечение безопасности уголовно-
исполнительной системы» также содержится ряд пунктов, непосредственно ка-
сающихся противодействия экстремизму и терроризму: повышение эффектив-
ности осуществления оперативно-розыскной деятельности, в том числе в отно-
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шение осужденных за преступления экстремистской направленности и терро-
ристического характера; контроль за деятельностью по недопущению проник-
новения на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы ради-
кально настроенных лиц; разработка комплекса мер, направленных на своевре-
менное выявление в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц, яв-
ляющихся носителями экстремистских убеждений.  

Закрепление в указанном нормативном правовом акте названных положе-
ний подчеркивает высокий уровень актуальности противодействия экстремиз-
му в уголовно-исполнительной системе. 

Учитывая актуальность и объективную необходимость повышения эффек-
тивности противодействия экстремизму в учреждениях УИС можно предло-
жить ряд мер, реализация которых будет способствовать этому. 

Нами в рамках данной статьи были указаны с одной стороны риски угроз 
экстремизма для учреждений УИС, а с другой стороны – большие возможности 
по противодействию преступлениям экстремистской направленности, которы-
ми обладают сотрудники пенитенциарных учреждений. В этой связи, на наш 
взгляд, целесообразно при осуществлении стратегического планирования 
предусматривать в рамках соответствующего нормативного правового акта от-
дельный раздел, предусматривающий особенности противодействия экстре-
мизму в учреждениях УИС. Анализ действующей стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года свидетельствует об отсут-
ствии выделения данного направления противодействия экстремизму, что, на 
наш взгляд, снижает возможности по противодействию преступности данного 
вида в целом. 

Учитывая существенную значимость информационного сопровождения 
деятельности по противодействию экстремизму представляется целесообраз-
ным создание на официальном сайте ФСИН России раздела с информацией о 
противодействии экстремизму в пенитенциарных учреждениях. На сайте МВД 
России существует аналогичный раздел, содержащий информацию о правовом 
регулировании противодействия экстремизму; подробное описание правонару-
шений экстремистской направленности и террористического характера; списки 
террористических и экстремистских организаций, экстремистских материалов; 
информационные и методические материалы; практика противодействия экс-
тремизму и терроризму и т. д. Структуру данного раздела можно было бы адап-
тировать применительно к специфике деятельности органов и учреждений 
УИС, что значительно повысило бы качество и эффективность информацион-
ного обеспечения противодействия экстремизму. 

Существенной проблемой является уровень подготовки сотрудников пени-
тенциарных учреждений различных служб и подразделений, позволяющий эф-
фективно реализовывать функции в сфере противодействия экстремизму. 
В этой связи целесообразно расширить содержание основных образовательных 
программ, а также программ переподготовки и повышения квалификации изу-
чением современных аспектов противодействия экстремизму в органах и учре-
ждениях УИС. Кроме того, данная тематика должна отражаться в рамках про-
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ведения занятий в системе служебной подготовки сотрудников непосредствен-
но в пенитенциарных учреждениях.   

В целях повышения эффективности противодействия экстремизму в пени-
тенциарной системе целесообразно продолжить развивать систему выявления 
данных преступлений с использованием возможностей оперативных подразде-
лений УИС. В рамках данной системы существенное значение имеют повыше-
ние квалификации в данном направлении деятельности сотрудников оператив-
ных подразделений; оптимизация использования источников оперативной ин-
формации в основном за счет института содействия граждан оперативным под-
разделениям пенитенциарных учреждений; повышение эффективности взаимо-
действия оперативных подразделений УИС и других правоохранительных ор-
ганов в деятельности по противодействию экстремизму. 

Безусловно, нами приведены лишь некоторые меры, которые на современ-
ном этапе могли бы способствовать противодействию экстремизму в УИС. 
В дальнейшем поиск решений по проблемным вопросам осуществления данной 
деятельности с использованием возможностей науки и практики позволит по-
вышать ее эффективность.    
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Аннотация: в настоящее время приоритетной является тенденция гуманиза-

ции пенитенциарной системы. Одним из исходных положений реформирования си-

стемы учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, является 

максимальная дифференциация исполнения наказания в виде лишения свободы в 

зависимости от личности осужденной и степени общественной опасности совер-

шенного преступления. В связи с этим обоснованным будет повышение эффектив-

ности назначения и исполнения уголовного наказания в отношении осужденных 

женщин в условиях реформирования пенитенциарной системы. 
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Неотъемлемой составляющей государственной политики является полити-

ка в сфере противодействия преступлениям [1, с. 465]. Уголовная политика тес-

но переплетается с пенитенциарной политикой, что указывает на тесную взаи-

мосвязь назначения и исполнения наказания.  

Среди отечественных ученых распространенным является мнение о том, 

что под наказанием следует понимать отрицательную оценку преступника и его 

деяния со стороны государства и общества меру государственного принужде-

ния, которая назначается от имени государства к лицу, признанному в установ-

ленном законом порядке виновным в совершении преступления и, заключаю-

щаяся в предусмотренных уголовным законом лишениях и ограничениях прав и 

свобод осужденного. Эффективность наказания предполагает способность до-

стижения максимального результата при наличии минимальных затрат. 

В уголовном праве под системой наказаний обычно понимается установлен-

ный законом исчерпывающий перечень наказаний, расположенный в определенном 

порядке в зависимости от степени их тяжести [2, с. 54]. При таком подходе система 

наказаний сводится к простой сумме составляющих ее элементов без теоретической 

основы их систематизирования, а ее исследование – к анализу отдельных видов 

наказаний без увязки с социальной сущностью преступления. Между тем практика 
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борьбы с преступностью (значительный процент рецидива, недостаточная эффек-

тивность отдельных видов наказаний) настоятельно требует научной разработки 

системы наказаний. При этом ее разработка должна быть тесно связана с решением 

одной из коренных проблем уголовно-правовой науки, с раскрытием сущности 

предупредительной функции наказания [3, с. 195]. 

Индивидуализация государственного осуждения выражается в конкретиза-

ции вины, мотивов и целей, которые проявлены виновным в преступлении и соот-

ветствующем осуждении деятельности виновного. Это необходимо для того, что-

бы наказание воздействовало не только на сознание виновного, но и на его чув-

ства, чтобы лицо, отбывая наказание и претерпевая нежелательные для него по-

следствия, могло на собственном опыте не только убедиться, но и почувствовать в 

зависимости от тяжести совершенного преступления свою виновность в содеян-

ном. А полученный в результате исполнения наказания опыт обладал бы всеми 

признаками социальной практики, служил бы прецедентом недозволенности, уро-

ком, подтверждающим невозможность совершать безнаказанно соответствующие 

антиобщественные деяния как лицом, совершившим преступление, так и другими 

лицами. Что касается связи преступления и государственного осуждения, то их 

единство выражается в едином объекте (соответственно) посягательства и охраны, 

а противоположность – в противоречии взглядов, выраженных в преступном дея-

нии (субъективная сторона преступления), и правосознания, выраженного в уго-

ловно-правовых нормах [3, с. 196–197]. 

Бесспорно, наличие базы криминологической информации о реальной 

криминализации женщин, позволяет провести вполне обоснованное исследова-

ние проблемы. В первую очередь, стоит отметить эффективную работу Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, который 

утверждая Инструкцию по ведению судебной статистики, повышая качество 

и улучшая с каждым новым принятым приказом ее организацию. Теперь судеб-

ные статистические данные характеризуют: преступления, совершаемые жен-

щинами; личность женщин преступниц; меры уголовно-правового характера, 

применяемые к ним [4]. Меры по созданию базы, содержащей информацию о 

женской преступности, были предприняты Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

В своих ежегодных сборниках о состоянии преступности они отражают коли-

чество преступлений, которые совершили женщины [5–7]. 

Следует признать, что нормальная работа органов, исполняющих уголовные 

наказания, а также научные учреждения, занимающиеся исследованием проблем 

эффективности назначения и исполнения уголовного наказания, применяемого в 

отношении женщин, невозможна без получения различной статистической инфор-

мации, анализа их специфических признаков. Достоверность информации о пре-

ступлениях и наказаниях женщин предопределена методологией и методикой по-

лучения информации путем сплошного обследования. 

Однако до сих пор существует ситуация недостаточного обращения орга-

нами государственной власти внимания на существование женской преступно-

сти в государственных программах по противодействию преступности. С одной 
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стороны, в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 

вообще не содержатся какой-либо информации о мерах противодействия жен-

ской преступности (Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 

№ 18. Ст. 2188). Не содержатся такие сведения и в ежегодных отчетах МВД РФ 

о результатах реализации данной программы [8].  

В то же время в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 № 1138-р, которая 

также направлена на борьбу с преступностью, содержится даже специальный 

раздел об особенностях и необходимых дальнейших улучшениях порядка от-

бывания наказания женщинами (Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2021. № 20. Ст. 3397).  

Таким образом, программ по борьбе именно с женской преступностью на 

данный момент в России нет. С учетом, принятых за последние десять лет мер, 

направленных на противодействие женской преступности, ожидается, что такие 

программы в будущем будут приняты.  

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), единственное 

преступление, которое может совершить только женщина. Данная статья является 

специальным средством механизма борьбы с женской преступностью. Суть данной 

меры заключается в привлечении матерей к уголовной ответственности за убийство 

своего новорожденного ребенка во время или в короткий промежуток времени по-

сле родов или в условиях психотравмирующей ситуации, в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости. Еще одна особенность данного пре-

ступного деяния – привилегированный состав преступления. Представляется со-

мнительной идея отказа от определения привилегированного состава преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, так как это нарушает логику правовой регламен-

тации видов убийств в УК РФ. 

Несмотря на такое принятое законодателем практичное решение по вопро-

су регламентации убийства матерью новорожденного ребенка до сих пор суще-

ствует ряд проблем относительно квалификации по ст. 106 УК РФ и толкования 

дефиниций, содержащихся в диспозиции ст. 106 УК РФ.  

Так, до сих пор существует дискуссия относительно определения понятия 

«новорожденный» [9], поэтому считаем вполне обоснованным признать пра-

вильным для правоприменителей определение термина «новорожденный», ко-

торое было дано Министерством здравоохранения Российской Федерации 

в 2003 г. Так, новорожденным признается ребенок с момента рождения до 28 

дня жизни [10], таким образом, данное определение необходимо закрепить в 

примечании к ст. 106 УК РФ. 

Особенностью современной демографической ситуации в Российской Фе-

дерации является то, что количество молодых мам в возрасте 14–15 лет увели-

чилось. Поэтому сейчас возникают ситуации, когда такая девушка, которая еще 

не достигла минимального возраста для привлечения к уголовной ответствен-
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ности по ст. 106 УК РФ, убивает своего ребенка. С одной стороны, такое лицо 

женского пола должно быть привлечено к уголовной ответственности, так как 

совершило убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), только суд в та-

кой ситуации может расценить совершение такого деяния, например, в услови-

ях психотравмирующей ситуации, как смягчающее обстоятельство (п. «д» ч. 1 

ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ). С другой стороны, даже такая квалификация матери, 

не достигшей возраста 16 лет, которая убила своего новорожденного ребенка, 

представляется несправедливой (ч. 1 ст. 6 УК РФ), поэтому считаем необходи-

мым понизить возраст уголовной ответственности за убийство матерью ново-

рожденного ребенка до 14 лет. 

Предлагаем внести следующие изменения в ст. 20 УК РФ: 

Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

1. … 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцати-

летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 

105), за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106), … 

Практики и общественность (32,4 % опрошенных респондентов) согласны с 

тем, эффективным средством противодействия женской преступности является ме-

ханизм исправления женщины через ее участие в жизни семьи, поэтому законода-

тель предусмотрел специальную меру, которая позволяет осуществить исправи-

тельное воздействие на женщин-преступниц не путем реального исполнения уго-

ловного наказания, а путем применения иной меры уголовно-правового характера, 

заключающаяся в исполнении ею родительских обязанностей по воспитанию и раз-

витию своих детей до достижения ими четырнадцатилетнего возраста (ст. 82 УК 

РФ). Однако иногда необоснованное повторное применение ст. 82 УК РФ к жен-

щине-рецидивистке, к которой ранее применялась отсрочка отбывания наказания 

до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, и, которая была отменена 

ранее по причине ее нарушения, может привести к следующим негативным послед-

ствиям: 1) у таких женщин отсутствует чувство ответственности за совершенные 

ею деяния; 2) у женщин наблюдается деструктивное поведение, которое негативно 

сказывается на ее ребенке; 3) на уголовно-исполнительные инспекции возлагается 

дополнительная нагрузка в сфере контроля за такими женщинами [11].  

Полагаем, одной из причин существования таких ситуаций является слиш-

ком широкие пределы судейского усмотрения [12], поэтому нужно внести нор-

му, которая бы ограничило право судей применять ст. 82 УК РФ к рецидивист-

кам, к которым ранее уже применялась такая мера, но была отменена по при-

чине несоблюдения женщиной порядка ее исполнения.  

Предлагается проект ст. 82 УК РФ: 

Статья 82 УК РФ. Отсрочка отбывания наказания  

… 

6. В случае если осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, 

имеющий судимость за ранее совершенное умышленное преступление, повтор-

но совершает умышленное преступление, и, к которому ранее применялась от-

срочка отбывания наказания, предусмотренная настоящей статьей, в дальней-
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шем отмененная в результате совершения таким лицом действий, причислен-

ных в части второй настоящей статьи, суд может отсрочить реальное отбывание 

наказание до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста такому лицу 

в исключительных случаях. 

Основной специальной мерой предупреждения женской преступности яв-

ляется уголовное наказание (гл. 9 УК РФ). Самым главным в ходе исполнения 

уголовного наказания является сохранение социальных связей женщины в це-

лях дальнейшего ее правопослушного существования в обществе. Стоит отме-

тить, что законодателем в последнее время было предприняты меры, регулиру-

ющие вопрос социальной реабилитации женщин: возможность передвижения 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения (ст. 96 

УИК РФ); проживание осужденных за пределами исправительных учреждений, 

но под надзором администраций этих учреждений (ч. 3 ст. 121 УИК РФ); выез-

ды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений 

(ст. 97 УИК РФ); существование домов ребенка в исправительных учреждени-

ях, где женщины, осужденные к лишению свободы, могут общаться со своим 

ребенком, проживать совместно с ним (ст. 100 УИК РФ).  

Способствует сохранению, развитию социальных связей с семьей, обще-

ством тенденция, отраженная в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 г., которая заключается в 

более эффективном назначении женщинам уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденного. 

Кроме того, ожидается возложение на уголовно-исполнительные инспек-

ции полномочий, заключающихся в оказании ее сотрудниками всесторонней 

помощи, осужденным в их ресоциализации и социальной адаптации. В свою 

очередь, считаем необходимым увеличитель штат сотрудников уголовно-

исполнительной инспекций, а также выделить отдельных специалистов, оказы-

вающих непосредственные услуги по ресоциализации и социальной адаптации 

осужденных женщин.  

Однако с учетом определенного государственной властью направления, кото-

рое заключается в гуманизации уголовно-исполнительной системы, представляется 

необходимым обеспечить баланс прав и обязанностей осужденных. Представляет-

ся, что возможно нарушение соотношения возможного поведения и должного по-

ведения в сфере отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами, у кото-

рых ребенок в возрасте до трех лет находится в доме ребенка исправительного 

учреждения. Ранее было отмечено, что женщины могут использовать своего ребен-

ка в целях неоправданного упрощения порядка отбывания ими наказаний. Так, 

например, согласно ч. 7 ст. 117 УИК РФ к женщинам, у которых находится ребенок 

в доме ребенка исправительного учреждения, не могут быть применены в случае 

нарушения порядка отбывания наказания, следующие меры: водворение в штраф-

ной изолятор; перевод в помещения камерного типа, поэтому на практике возника-

ют ситуации, когда такая осужденная женщина позволяет себе не заниматься вос-

питанием своего ребенка, а также неоднократно нарушать установленный порядок 

отбывания наказания из-за чувства безнаказанности. Следовательно, в отношении 
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нее не достигаются цели уголовного наказания. Кроме того, ребенок лишается пра-

ва на нормальное воспитание, так как он, находясь в непривычной для него обста-

новке, не получает должной заботы от своей матери. 

В связи с этим предлагаем внести следующие изменения в ст. 117 УИК РФ, 

в результате которых, будет предоставлена возможность постановлением 

начальника исправительного учреждения, лица, его замещающего применить к 

такой женщине дисциплинарные взыскания в виде водворения в штрафной 

изолятор, перевода в помещения камерного типа: 

Статья 117 УИК РФ. Порядок применения мер взыскания к осужденным к 

лишению свободы 

… 

7. Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до четырех лет в до-

ме ребенка исправительного учреждения, … в штрафной изолятор, помещения 

камерного типа не переводятся за исключением случая, установленного в части 

7.1 настоящей статьи. 

7.1. Постановлением начальника исправительного учреждения, лица, его 

замещающего, женщина, имеющая ребенка в возрасте до четырех лет в доме 

ребенка исправительного учреждения, может быть переведена в штрафной изо-

лятор, в помещения камерного типа в случае систематического нарушения в те-

чение одного года порядка отбывания наказания и уклонения от обязанностей 

по воспитанию такого ребенка. 

Представляется, что отсутствие такой женщины определенное время рядом 

с ребенком (перевод в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток; в по-

мещения камерного типа на срок до трех месяцев) существенно не повлияет на 

него, так как дети в домах ребенка находятся под постоянным наблюдением 

штата дома ребенка исправительного учреждения.  

Уголовное правосудие должно быть направлено на совершенствование мер 

реагирования на преступные действия, жертвами которых становятся женщины 

и дети, с позиций профилактики и предупреждения их криминального поведе-

ния, законотворческой и правоприменительной практики, применение санкций 

и оказания поддержки жертвам. Отечественная правовая система должна быть 

направлена на устранение негативных барьеров на пути к их освобождению от 

криминального влияния.  

В целях повышения эффективности мер уголовного наказания в отноше-

нии женщин необходимо законодательно закрепить понижение возраста уго-

ловной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка путем 

внесения изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ; ограничить пределы судейского 

усмотрения при применении к женщинам-рецидивисткам оторочки отбывания 

наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста (ст. 82 

УК РФ); разработать механизм, позволяющий начальнику исправительного 

учреждения, лицу, его замещающему, применить к женщине, имеющей ребенка 

в возрасте до четырех лет в доме ребенка исправительного учреждения, которая 

систематические грубо нарушают порядок и условия отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы и не заинтересована в воспитании своего 
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ребенка, мер, существенно ограничивающих свободу женщины в пределах ис-

правительного учреждения в течение определенного времени (водворение 

в штрафной изолятор, перевод в помещение камерного типа). 
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Аннотация: в статье автор предлагает свое видение проблемы правовой 

природы иных мер уголовно-правового характера, дает оценку их нормативно-

му выражению в Уголовном кодексе Российской Федерации в качестве право-

вого института. Предложена новая редакция раздела VI «Иные меры уголовно-

правового характера». Уголовно-исполнительные проблемы регулирования ис-

полнения иных мер уголовно-правового характера проявились в слабой консо-

лидации их норм в Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации. Отмечена востребованность в Общей части Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации более явно и полно отразить 

исполнение иных мер уголовно-правового характера, как значимого института 

данной отрасли права со своим предметом правового регулирования. В Осо-

бенной части данного Кодекса в наименование раздела VIII изменить на –  
«Контроль за поведением осужденных в режиме альтернатив наказанию», и 

наполнить новым содержанием.  

Ключевые слова: наказание, иные меры уголовно-правового характера, 

конфискация имущества, судебный штраф, принудительные меры медицинско-

го характера, безусловное освобождение, условное освобождение, нормы отла-

гательного действия, режим альтернатив наказанию. 

В теории уголовного права проблема иных мер уголовно-правового харак-

тера (далее – иные меры УПХ) уже не одно десятилетие исследуется, но пока 

совокупные результаты таковых еще не обрели уровня достаточно всеобъем-

лющего, комплексного, систематизированного и фундаментального уровня 

обобщения, как это имеет место применительно к учению о наказании.  

В своих исследованиях юридической природы этой формы реализации 

уголовной ответственности и уголовно-правового принуждения ряд ученых по-

лагают, что она должна получить достаточно значимое научное обоснование, 

более четкое и определенное закрепление в уголовном законе [1, c. 4, 5; 2, с. 4]. 

Необходимость в этом диктуется и запросами на совершенствование практики 
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правоприменения, и задачами уточнения предмета уголовно-исполнительного 

права в части правового регулирования исполнения таких мер [3, c. 90–98], 

и более четкой нормативной выверенности правового статуса лиц в механизме 

уголовно-правового принуждения, а также в динамике посткриминальных воз-

можных объективных изменений личности виновного и в его поведении. 

В уголовном законодательстве России четко обозначен общий формат госу-

дарственной политики в области обеспечения уголовно-правовой охраны наибо-

лее значимых социальных ценностей. Для этой цели законодатель в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) нормативно сформулировал задачи 

уголовно-правовой охраны в ч. 1 ст. 2, а в нормах ч. 2 ст. 2, а также Общей и Осо-

бенной его частей закрепил механизм уголовной ответственности, основное место 

в котором отведено наказанию. Охранительно-предупредительный формат уго-

ловного закона и характер уголовной ответственности выражены в нормах Осо-

бенной части УК РФ по принципу дифференциации и определенности ответ-

ственности, – за совершение конкретного преступления законом в санкции вполне 

четко установлены виды, пределы и объем кары. Такой уголовно-правовой посыл 

уровня потенции ответственности адресован лицам, имеющим намерение совер-

шить преступление. Более того, он выступает законодательной обязательной ос-

новой для организации деятельности органов правосудия по конкретным уголов-

ным делам в выборе форм реализации уголовной ответственности, а также иных 

мер уголовно-правового принуждения. 

Иные меры УПХ, кроме принудительных мер медицинского характера и 

конфискации имущества, можно считать либо формой реализации уголовной 

ответственности, либо альтернативой наказанию. Отмеченные их особенности 

и обуславливают совершенно своеобразную правовую природу таковых.  

Принудительные меры медицинского характера и конфискации имуще-

ства, – это меры посткриминального принуждения виде: а) изоляции и лечения 

невменяемого «виновного» лица, представляющего опасность, либо лечение 

психически больных осужденных; б) принудительного изъятия у виновного ли-

ца имущества, добытого преступным путем, орудий, оборудования или иных 

средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Отмеченные 

меры не являются формами реализации уголовной ответственности, они лишь 

связаны с фактом совершения конкретного преступления и проблемой ее реа-

лизации. 

Лица, совершившие общественно опасное деяние, являющиеся психически 

больными и, признанные невменяемыми, страдающими стойкими психически-

ми расстройствами, представляющие опасность для окружающих и себя, под-

вергаются принудительному лечению в специализированных лечебных учре-

ждениях закрытого типа со специальным режимом изоляции и безопасности 

(пп. «а» и «б» ч. 1, 2 ст. 97 УК РФ). Вопрос об их уголовной ответственности и 

наказании на период их лечения остается открытым. В таких случаях примене-

ние принудительной меры медицинского характера служит интересам обеспе-

чения прав психически больного человека от применения необоснованной и 

неправосудной репрессии, а также целям излечения лиц, указанных в части 
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первой ст. 97 УК РФ, предупреждения совершения ими новых преступлений и 

решает проблему общественной безопасности (ст. 98 УК РФ). 

Институт иных мер УПХ в правовом выражении включает в себя лишь 

нормы Общей части УК РФ, что объясняет их другое функциональное предна-

значение, чем наказание, а также иной организационно-правовой формат при-

менения принуждения. Основанием их применения является совершение физи-

ческим лицом общественно-опасного деяния либо деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного статьями Особенной части 

УК РФ (ст. 8).  

При применении иных мер УПХ, предусматривающих освобождение от 

уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, обвиняемый 

принимает позицию законодателя и органов правосудия в части признания сво-

ей вины. 

В уголовном законе основания освобождения от уголовной ответственно-

сти дифференцированы на две разновидности: безусловного освобождения 

(ст. 75, 76, 76.1, 78, 84, 94 УК РФ), и условного освобождения в виде судебного 

штрафа (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ содержит отлагательное действия нормы ст. 76.2 

УК РФ в случае невыплаты судебного штрафа), а также принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 4 ст. 90 УК РФ является нормой отлагательной 

действия ч. 1 ст. 90 УК РФ). Однако безусловные виды освобождения «винов-

ных» лиц от уголовной ответственности законодатель не относит к видам иных 

мер уголовно-правового характера. Хотя некоторые исследователи данной про-

блемы склонны считать их видами иных мер УПХ [4, c. 25, 26]. Мы считаем, 

что безусловные виды освобождения от уголовной ответственности нет необ-

ходимости включать в институт иных мер УПХ в силу того, что таковые не 

влекут правовых последствий, кроме уголовно-правового официального пори-

цания, а при истечении срока давности привлечения к уголовной ответственно-

сти, как правило, и вопрос «криминальной» упречности теряет предупреди-

тельный смысл. Безусловное освобождение от уголовной ответственности яв-

ляется самостоятельной и безотлагательной формой реализации уголовной от-

ветственности, не предусматривающей действия иных механизмов уголовно-

правового принуждения.  

Виды условного освобождения от уголовной ответственности являются 

уголовно-правовой формой и стимулирования правопослушного поведения, и 

принуждения освобожденных лиц к таковому поведению (ч. 4 ст. 90 УК РФ), а 

также к выполнению, возложенной судом на виновное лицо обязанности о вы-

плате судебного штрафа (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). Такая условная форма действия 

уголовного закона предполагает наличие официального контроля в виде поста-

новки на профилактический учет органа внутренних дел по месту жительства 

несовершеннолетнего лица, а также обеспечения контроля за своевременно-

стью выплаты виновным лицом судебного штрафа. Следует отметить, что в 

правовом механизме применения судебного штрафа есть определенные недо-

статки. Норма ч. 2 ст. 104.4 УК РФ возлагает на суды обязанность установления 

срока уплаты судебного штрафа, однако, она не определяет общий предельный 
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срок его уплаты для его последующей конкретизации в судебном решении. Ду-

мается, такая неконкретность нормы ч. 2 ст. 104.4 УК РФ не ставит в равные 

условия «виновных» лиц, а также в определенной мере колеблет принцип за-

конности, открывая возможность для судебного усмотрения, исключая наличие 

элементарных гарантий прав лиц, принявших на себя вину, за совершенное об-

щественно-опасное деяние. По нашему мнению, процедура уплаты судебного 

штрафа должна включать в себя общий нормативно определенный срок выпла-

ты судебного штрафа в пределах 1/9 срока судимости за преступления неболь-

шой и средней тяжести (п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ), а также иметь правовое ре-

шение рассрочки его выплаты в пределах общего срока его выплаты. 

Иные меры УПХ, выступающие в качестве альтернативы наказанию, свя-

заны не только с процедурой назначения судом осужденному наказания, но и с 

возможностью последующих правовых решений о его неисполнении, приоста-

новлении его исполнения или освобождении от его отбывания. В уголовном за-

коне основания освобождения от наказания дифференцированы на виды: а) без-

условного освобождения: освобождение от наказания в связи с изменением об-

становки (ст. 80.1 УК РФ), в связи с истечением сроков давности обвинитель-

ного приговора суда, амнистией, помилованием (ст. 83–85, 94 УК РФ), осво-

бождение от наказания несовершеннолетних (ч. ч. 1, 2 ст. 92 УК РФ); б) услов-

ного освобождения: условного наказания (ст. 73, 74 УК РФ), условно-

досрочного освобождения от наказания (ст. 79, 93 УК РФ), освобождения от 

наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), отсрочки исполнения наказания 

(ст. 82 УК РФ), отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 

УК РФ). 

Безусловные виды освобождения осужденного от наказания не влекут ни-

каких правовых последствий. Поэтому они не имеют сущностных признаков, 

присущих иным мерам УПХ и не могут быть отнесены к этому виду уголовно-

правового принуждения.  

Виды условного освобождения осужденного от наказания, такие как: 

условное осуждение; отсрочка исполнения наказания; условно-досрочное осво-

бождение от наказания имеют в УК РФ правовые основания для принятия су-

дом отлагательных решений. Отлагательными основаниями являются, – систе-

матические правонарушения осужденного или отсутствие у такового стремле-

ния к правопослушному поведению и выполнению условий его освобождения 

от отбывания наказания. Для этого, в уголовно-исполнительном законодатель-

стве есть организационно-правовые механизмы контроля за поведением услов-

но-осужденных, осужденных, имеющих отсрочку исполнения наказания, 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.  

История законодательного закрепления в Общей части УК РФ усеченной 

системы видов иных мер УПХ берет начало с принятия Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 153-ФЗ. Этим же законом вводилась в УК РФ иная мера 

УПХ в виде конфискации имущества, а также им предписывалось Раздел VI 

УК РФ, имевший ранее наименование «Принудительные меры медицинского 

характера», переименовать в «Иные меры уголовно-правового характера».  
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Структурно в обновленном VI разделе УК РФ сейчас закреплено три гла-

вы, из которых две новые. Прежней осталась глава 15 «Принудительные меры 

медицинского характера» с некоторыми изменениями. 

Дополнен этот раздел двумя новыми главами: главой 15.1 «Конфискация 

имущества» в 2006 г. и главой 15.2 «Судебный штраф» в 2016 г. (Федеральный 

закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ). 

Однако с принятием этих двух выше отмеченных федеральных законов 

институт иных мер УПХ в рамках уголовного закона России еще не получил 

четкого, полного и системного выражения. В VI разделе УК РФ для фундамен-

тального оформления института иных мер УПХ требуется, по-нашему мнению, 

еще сформулировать и закрепить общие положения, характеризующие его 

сущность и правовую природу, его цели, их виды и систему таковых. Отмечен-

ные меры позволят иметь в уголовном законодательстве опорные правовые по-

нятия и положения, раскрывающие сущность, цели и характер иных мер уго-

ловно-правового характера, что позволит также выстраивать новую норматив-

но-правовую логику в уголовно-исполнительном законодательстве, как само-

стоятельного института данной отрасли права.  

Иные меры УПХ не несут в своей сущности проявлений воздаяния, тем 

более, когда они применяются не в качестве альтернативы наказанию или фор-

мы ответственности. В них находит также проявление действия механизма пра-

восудия по формализации уголовно-правовой упречности, адресованной ви-

новному лицу в связи с совершением им преступления или общественно-

опасного деяния, а также «принуждения» к исправлению осужденного, к воз-

держанию от общественно-опасного поведения лиц, освобожденных от уголов-

ной ответственности и наказания. Иные меры УПХ обеспечивают действие 

процессуально-восстановительного производства в виде конфискации имуще-

ства, а также изоляции и лечения психически больных лиц, совершивших об-

щественно-опасные деяния, представляющих общественную опасность, но не 

способных нести уголовную ответственность или отбывать наказание. 

Институт иных мер УПХ не дополняет институт наказания. Он имеет свою 

самостоятельную уголовно-правовую сущность, цели, систему, значение и 

ограничительные признаки личностного статуса, а также содержательное вы-

ражение конкретных их видов.  

На основании изложенных выше оценочных характеристик нами сформу-

лированы предложения по отражению иных мер УПХ, как самостоятельного 

института в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В порядке реализации декларативной нормы части 2 ст. 2 УК РФ, что 

наряду с видами наказаний за совершение преступлений устанавливаются иные 

меры УПХ, полагаем, что в порядке утонения в действующий Уголовный ко-

декс Российской Федерации следует внести изменения и дополнения структуру 

Раздела VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера». Ныне дей-

ствующую структуру раздела следует изменить, дополнив ее главой 15 с новым 

наименованием: «Понятие, цели и виды иных мер уголовно-правового характе-

ра» с новым содержанием статей: статья 97. Понятие, основания применения и 
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цели иных мер уголовно-правового характера; статья 97.1. Виды иных мер уго-

ловно-правового характера; 97.2. Классификация видов иных мер уголовно-

правового характера. 

Структура раздела VI УК РФ может состоять из четырех глав: 15, 15.1, 

15.2, 15.3. 

Проект Раздела VI УК РФ: 

Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера 

Глава 15. Понятие, цели и виды иных мер уголовно-правового характера 

Статья 97. Понятие, основания применения и цели иных мер уголов-

но-правового характера 

1. Иные меры уголовно-правового характера – вид уголовно-правового 

принуждения, применяемый на основании судебного решения по уголовному 

делу, в том числе приговору, вступившего в законную силу. Их не карательная 

сущность заключаются в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод лиц, к которым они применяются. 

Основанием их применения являются совершение лицом общественно-

опасного деяния или преступления. Они применяются к лицам, к которым мо-

жет быть судом применены: условное освобождение от уголовной ответствен-

ности, условное осуждение, условно-досрочное освобождение от наказания, от-

срочка исполнения наказания или приговора, освобождение несовершеннолет-

них осужденных от наказания с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Они также обеспечивают восста-

новительную и уголовно-принудительную функцию, а также функцию пост-

криминального принуждения в интересах обеспечения безопасности.  

2. Виды таких мер носят исчерпывающий перечень путем их закрепления в 

Общей части настоящего Кодекса.  

3. Иные меры уголовно-правового характера применяются в целях восста-

новления справедливости, исправления осужденных либо лиц, освобожденных 

от уголовной ответственности и наказания, а также предупреждения соверше-

ния новых преступлений, обеспечения общественной и личной безопасности. 

Статья 97.1. Виды иных мер уголовно-правового характера  
1. Условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ). 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 и 93 

УК РФ). 

3. Отсрочка исполнения наказания (ст. 82, 82.1 УК РФ). 

4. Условное освобождение от уголовной ответственности несовершенно-

летних лиц с применение принудительных мер воспитательного воздействия 

и их отмену (ч. 1, 4 ст. 90 УК РФ). 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия при освобождении 

несовершеннолетнего осужденного: 

– от наказания (ч. 1 ст. 92 УК РФ); 

– от отбывания лишения свободы с помещением его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

6. Принудительные меры медицинского характера (ст. 97–103 УК РФ). 
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7. Конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ). 

8. Судебный штраф (ст. 104.4 УК РФ, применяется при освобождении от 

уголовной ответственности по основанию ст. 76.2 УК РФ). 

Статья 97.2. Классификация видов иных мер уголовно-правового ха-

рактера 
1. Виды иных мер уголовно-правового характера, связанные с реализаци-

ей уголовной ответственности: 

– конфискация имущества; 

– судебный штраф; 

– условное освобождение от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 и 4 ст. 90 УК РФ). 

2. Виды иных мер уголовно-правового характера, не связанные с реали-

зацией уголовной ответственности и с исполнением наказания лиц, совер-

шивших общественно опасные деяния: 

а) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа; 

б) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-

па с интенсивным наблюдением; 

в) принудительная мера медицинского характера, применяемая к осужден-

ным в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбу-

латорных условиях. 

3. Альтернативы наказанию: 

– условное осуждение; 

– отсрочка исполнения наказания; 

– освобождение от лишения свободы с применением принудительной ме-

ры воспитательного воздействия (ч. 1 и 2 ст. 92 УК РФ); 

– условно-досрочное освобождение от наказания. 

Глава 15.1 Принудительные меры медицинского характера (тексты 

статей 97–104 УК РФ, – закрепить в ст. 97.3, 98–104). 

Глава 15.2. Судебный штраф (ст. 104.1–104.3 УК РФ). 

Глава 15.3 Конфискация имущества (ст. 104.4–104.5 УК РФ). 

До принятия новой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации 

1996 г. либо принятия нового Кодекса данной отрасли права, закрепление 

остальных иных мер УПХ пока сохранить в прежнем порядке их размещения в 

тексте уголовного закона. 

Отдельные авторы считают институт иных мер УПХ самостоятельным 

элементом системы мер уголовно-правового воздействия, дополняющим нака-

зание, привносящим в данную систему некое разнообразие [4, c. 25–26; 5, с. 39]. 

Мы же считаем, что данный институт не дополняет институт наказания. Он 

имеет свою уголовно-правовую сущность, цели, систему, функциональное зна-

чение и ограничительные параметры личностного статуса виновных лиц, а так-

же содержательное выражение конкретных их видов. В механизме применения, 

он действует в отношении конкретных лиц, совершивших уже общественно-
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опасные деяния, в целях стимулирования правопослушного поведения, преду-

преждения совершения нового преступления, либо обеспечения общественной 

или личной безопасности, принудительного психиатрического лечения, кон-

фискации имущества. 

Обозначенный в предложенной редакции уголовно-правовой формат иных 

мер УПХ мог бы позволить привести содержание Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) в соответствие с политико-

правовыми реалиями в сфере уголовной политики по исполнения «Иных мер 

уголовно-правового характера». 

Вне зависимости от того, будут ли внесены в УК РФ изменения, отражаю-

щие дальнейшее развитие института иных мер УПХ, следует в ст. 1 УИК РФ 

дополнить новой ч. 3 в редакции: «Уголовно-исполнительное законодательство 

регулирует исполнение иных мер уголовно-правового характера, отнесенных к 

компетенции деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы России».  

Норма ст. 2 УИК РФ, отражающая структуру и содержание уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, ч. 2 закрепляет 

нормативное положение, что уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации устанавливаются не только общие положения и прин-

ципы исполнения наказаний, но и применения иных мер уголовно-правового 

характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Да-

лее же законодатель в УИК РФ в общих положениях практически «ослабляет» 

вопросы реализации иных мер УПХ, отражая только формат исполнения нака-

зания, причем в основном в виде лишения свободы. 

Действующий УИК РФ можно и необходимо унифицировать с учетом необ-

ходимости более четкого выражения института исполнения иных мер УПХ. Сде-

лать это возможно путем доработки текста Общей части путем внесением дополне-

ний в текст действующей редакции, а также наполнением новым содержанием раз-

дела VII Особенной части УИК РФ с новым наименованием, – «Контроль за пове-

дением осужденных в режиме альтернативы наказанию». В этом разделе, по 

нашему мнению, даже без внесения изменений в УК РФ, можно было бы сосредо-

точить нормы УИК РФ, регламентирующие осуществление: а) контроля за поведе-

нием условно осужденных; б) исполнения отсрочки отбывания наказания двух ви-

дов; в) контроля за поведением условно-досрочно освобожденных осужденных от 

дальнейшего отбывания наказания; г) применение к осужденным мер медицинско-

го характера (ныне действующие нормы ст. 18 УИК РФ). 

В измененном виде структура Раздела VIII. УИК РФ может выглядеть в 

следующем виде: 

Раздел VIII. Контроль за поведением осужденных 

в режиме альтернатив наказанию  

Глава 24. Осуществление контроля за поведением условно осужден-

ных (включает в себя содержание ст. 187–190 УИК РФ). 

Глава 25. Контроль за осужденными, имеющим отсрочку исполнения 

наказания (включает в себя содержание ст. 178, 178.1 УИК РФ). 
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Глава 26. Контроль за поведением осужденных условно-досрочно 

освобожденных от дальнейшего отбывания наказания. 

Исходя из текущего момента необходимости и возможностей реформирова-

ния правовой основы применения иных мер уголовно-правового характера, мы 

имеем ввиду принятие политико-правовых и организационных решений, направ-

ленных на устранение пробелов в уголовном и уголовно-исполнительном законо-

дательстве, мер по усовершенствованию деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН России, проведению дополнительных научных исследований 

по данной проблематике, думается сейчас оптимальным вариантом будет внесе-

ние изменений и дополнений в действующее законодательство в части примене-

ния и исполнения иных мер уголовно-правового характера. Осуществив оптими-

зацию предложенным или иным образом института применения и исполнения 

иных мер УПХ, мы наработаем новую практику применения его нормативных по-

ложений и организационных форм, результаты которого станут предметом науч-

ных исследований и обобщений, на основе чего можно будет в дальнейшем гото-

вить добротное научное обоснование для выработки новых кодифицированных 

законодательных актов, – проектов Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 
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Одним из наиболее распространенных в судебной практике уголовных 

наказаний является штраф, на который в 2022 г. пришлось около 13,0 % всех 

назначенных судами наказаний. В этом качестве штраф уступает только лише-

нию свободы (как реальному (29,5 %), так и условному (27,2 %)), а также обя-

зательным работам (15,2 %). При этом до 2016 г. штраф встречался в пригово-

рах даже чаще обязательных работ [1]. 

Не вдаваясь в криминологический анализ причин таких показателей в 

контексте качественных и количественных показателей преступности, отме-

тим, что штраф – наказание, безусловно, важное и нужное, но предельно 

неоднозначное. С одной стороны, это одна из основных альтернатив лише-

нию свободы, которая ограничивает имущественные права человека (а это 

для большинства людей весьма чувствительно ограничение) и не разрушает 

его уклад жизни (как это делает лишение свободы), но с другой – норматив-

ное регулирование и практическое применение данной меры далеко от со-

вершенства. 
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Начать хотя бы с терминологической и видовой путаницы, которая возни-

кает из положений действующего уголовного законодательства. Так, штраф 

представляет собой, прежде всего, наказание, выраженное в денежном взыска-

нии и назначаемое судом в качестве основной меры ответственности или в до-

полнение к иному виду наказания (ч. 2 ст. 45, ст. 46 УК РФ). Кроме того, еще в 

2016 г. законодатель ввел в УК РФ созвучную штрафу-наказанию иную меру 

уголовно-правового характера – судебный штраф (ст. 104.4–104.5 УК РФ), так-

же представляющий собой денежное взыскание, но назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в определенных случаях. 

И, словно этого мало, в УК РФ есть еще одна мера уголовно-правового ха-

рактера, близкая по содержанию штрафу, а именно денежное возмещение, 

предусмотренное законодателем как одно из необходимых условий для осво-

бождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ч. 2 

ст. 76.1 УК РФ). Важно, что в данном случае речь не идет о возмещении ущер-

ба, причиненного преступлением (оно предполагается само собой и отдельно); 

это именно дополнительное взыскание, перечисляемое в федеральный бюджет 

помимо и сверх возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации 

или государству в результате совершения преступления. В сущности, этот тот 

же судебный штраф, просто распространенный законодателем на совершение 

отдельных экономических преступлений и предполагающий иной порядок 

определения размера взыскания (судебный штраф не может быть больше 

250 тыс. рублей, тогда как, например, при квалификации деяния по п. «б» ч. 2 

ст. 171 УК РФ и сумме дохода в 10 млн. рублей (незаконное предприниматель-

ство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) для приме-

нения ч. 2 ст. 76.1 УК РФ виновному придется уплатить в бюджет 30 млн руб-

лей – 10 млн рублей в качестве возмещения ущерба и 20 млн. рублей в качестве 

этого дополнительного «штрафного» денежного возмещения). 

Конечно, все названные меры различаются и различаются значительно – 

в части оснований назначения, правовых последствий (отсутствия судимости во 

всех случаях, кроме штрафа-наказания) и т. п. Однако все они в конечном итоге 

сводятся к денежному взысканию и имеют один и тот же принципиальный не-

достаток, выраженный в том, что эти меры естественным образом подлежат 

применению только к тем лицам, кто способен уплатить соответствующие 

взыскания, то есть как бы подчеркивают имущественное неравенство людей. 

Поэтому штраф в любой его ипостаси нельзя счесть универсальным – потенци-

ально применимым к каждому человеку – наказанием, особенно, если учесть 

его возможные размеры (максимальная сумма штрафа-наказания, исчисляемого 

в размере, кратном сумме взятки, коммерческого подкупа и т. д., составляет 

500 млн рублей). 

В текущих условиях при совершении одного и того же преступления ли-

цами с разным материальным достатком суд может оказаться в ситуации объ-

ективной невозможности назначения этим лицам одного и того же вида наказа-

ния. Штраф – лишь одно из предусмотренных законом наказаний, но именно он 

считается наказанием наименее строгим (что следует из его положения в пе-
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речне наказаний, предусмотренном ст. 44 УК РФ) и как подчеркивает законода-

тель в ч. 1 ст. 60 УК РФ «более строгий вид наказания из числа предусмотрен-

ных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее 

строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания». 

Однако на практике получается так, что менее строгий вид наказания может не 

применяться и в ситуации, когда осуждаемое лицо объективно не может испол-

нить возлагаемую на него приговором суда обязанность. Из-за этого нехватка у 

осуждаемого судом лица денег на уплату штрафа как бы сама по себе приводит 

к усилению ответственности и назначению формально более строгого наказа-

ния, хотя бедность вроде как до сих пор пороком не считается. И в некоторых 

случаях, когда штраф не просто соседствует с лишением свободы, а является 

его единственной альтернативой (как в ч. 3–8 ст. 204 УК РФ), у суда в сущно-

сти не остается выбора и он может оказаться вынужден назначить вместе 

наименее строгого наказания, одно из наиболее строгих. 

Отчасти это противоречие можно решить за счет пересмотра положе-

ния штрафа в перечне наказаний в связи с фактическим повышением его 

строгости. Как отмечает С. С. Уткина, «стремление законодателя к повыше-

нию репрессивности штрафов … привело к тому, что штраф, потеряв свой-

ства самого мягкого наказания в системе наказаний, фактически превзо-

шел по строгости обязательные работы, исправительные работы, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью и занял место, которое до этого занимала конфискация имуще-

ства» [2, с. 8]. С другой стороны, с текущими размерами штрафа даже без 

установления его зависимости от суммы взятки, подкупа и т. п. можно 

предположить, что он в действительности стал еще строже, уступая (хотя и 

это во многих случаях вполне дискуссионный вопрос) только принудитель-

ным работам и лишению свободы (арест и смертная казнь, по понятным 

причинам, не рассматриваются). В этой связи более перспективным пред-

ставляется установление четкого соотношения не только видов, но и разме-

ров наказаний. 

Это важно и потому, что наказания должны определенным образом со-

относиться друг с другом не только для определения их иерархического по-

ложения в системе наказаний, но и для возможности правильной замены 

одного наказания другим, например, при злостном уклонении осужденного 

от исполнения или отбывания изначально назначенного судом наказания. 

Так, в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назна-

ченного в качестве основного наказания, эта мера может быть заменена лю-

бым другим наказанием, за исключением лишения свободы, если только 

назначенный штраф не исчислялся в размере, кратном стоимости предмета 

или сумме коммерческого подкупа или взятки (ч. 5 ст. 46 УК РФ). Но зако-

нодатель не предусмотрел никакого порядка для осуществления такой заме-

ны, указав лишь, что при замене «кратного» штрафа следует ограничиваться 

сроком лишения свободы, предусмотренным соответствующей санкцией 

статьи Особенной части УК РФ, а размеры штрафов и сроки лишения сво-
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боды (как, впрочем, и размеры или сроки других наказаний) в санкциях ста-

тей Особенной части УК РФ соотносятся достаточно плохо. 

В качестве примера можно остановиться на первых четырех частях ст. 204 

УК РФ, где в качестве наказаний как раз предусмотрены как штраф, так и ли-

шение свободы (причем далее мы обратимся только к штрафу, определяемому в 

абсолютном размере, и к предельным срокам лишения свободы). Так, санкция 

ч. 1 ст. 204 УК РФ содержит альтернативно штраф в размере до 400 тыс. рублей 

и лишение свободы на срок до двух лет, ч. 2 ст. 204 УК РФ – до 800 тыс. рублей 

и лишение свободы на срок до двух лет, ч. 3 ст. 204 УК РФ – до 1,5 млн рублей 

и лишение свободы на срок до семи лет, а ч. 4 ст. 204 УК РФ – до 2,5 млн руб-

лей и лишение свободы на срок до восьми лет. 

После несложных вычислений получаем, что один год лишения свободы в 

ч. 1 рассматриваемой статьи условно равен 200 тыс. рублей штрафа, в ч. 2 – 

примерно 267 тыс. рублей, в ч. 3 – примерно 214 тыс. рублей, а в ч. 4 – 

312,5 тыс. рублей. Закономерности здесь, в общем-то, не видно, что является 

примером существенного недостатка действующего уголовного законодатель-

ства – произвольности установления размеров альтернативных наказаний. При-

чем такая произвольность становится еще очевиднее, если обратиться к санк-

циям других статей и сравнить их друг с другом (например, в ч. 2 ст. 121 

УК РФ год лишения свободы «стоит» 150 тыс. рублей, в ч. 1 ст. 235 УК РФ – 

всего 40 тыс. рублей, а в ч. 2 ст. 230.1 УК РФ – 500 тыс. рублей). Сложившаяся 

ситуация усугубляется за счет судейского усмотрения и установления законо-

дателем в большинстве случаев только верхних пределов наказаний, хотя более 

или менее единообразная судебная практика способна, как представляется, ни-

велировать этот аспект рассматриваемой проблемы. 

Наконец, следует обратить внимание и на то, за какие преступления дей-

ствующим уголовным законодательством штраф предусмотрен в качестве ос-

новного наказания. Как отмечал С. А. Елисеев, «применение штрафа в качестве 

уголовного наказания имеет … большое предупредительное значение, посколь-

ку лицо, которому назначается штраф, подвергается определенному материаль-

ному лишению, конкретному ущемлению именно в сфере тех своих личных по-

требностей и интересов, ради удовлетворения которых он совершил преступле-

ние» [3, с. 26]. Сейчас, однако, штраф содержится в санкциях статей, устанав-

ливающих уголовную ответственность не только за совершение корыстных 

преступлений. Так, эта мера предусмотрена за посягательства против жизни и 

здоровья человека (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 118, ст. 121, ч. 1 ст. 123, 

ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 124.1, ст. 125 УК РФ), свободы, чести и достоинства лично-

сти (ст. 128.1 УК РФ), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти (ч. 1 ст. 133 УК РФ), а также за множество других преступлений, среди ко-

торых есть даже преступления против мира и безопасности человечества 

(ст. 354 и 354.1 УК РФ). 

Назначая штраф, суд должен учитывать тяжесть совершенного лицом пре-

ступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также воз-

можности получения осужденным дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ). Это в контексте 
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изложенного потенциально приводит к возможности нарушения принципов ра-

венства граждан перед законом и справедливости при назначении уголовного 

наказания. Для устранения такого противоречия и упорядочения регламентации 

и применения штрафа представляется целесообразным законодательно устано-

вить соотношение штрафа с другими видами наказаний (например, 1 месяц ли-

шения свободы приравнять к 50 тыс. рублей штрафа, 1 месяц принудительных 

работ – к 30 тыс. рублей и так далее; цифры можно было бы определить на ос-

нове среднего дохода населения или иных подобных показателей, здесь они 

приводятся лишь в качестве примера), а также исключить возможность назна-

чения штрафа в качестве основного наказания за любые преступления, кроме 

тех, что имеют корыстную направленность.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях обеспече-

ния гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами учреждена должность Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) [2]. 

Особой сферой нашего внимания является защита прав лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания. Люди в изоляции, которых еще немало, 

несмотря на значительное снижение их количества за последние 10 лет, как ни-

кто нуждаются в правозащитной поддержке. Часто они лишены многих воз-

можностей использовать средства для защиты своих прав, которые доступны 

человеку на свободе. 

Государством принимаются предметные меры по обеспечению должного 

уровня цивилизованности уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 

Однако, несмотря на гуманизацию условий содержания и уменьшение числа 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, количество обращений в мой адрес от 

них, а также в защиту их интересов от родственников, защитников и обще-

ственных организаций все еще достаточно велико. 

Так, за 8 месяцев 2023 г. в мой адрес поступило 3541 подобное обращение 

(за весь 2020 г. – 4872, 2021 г. – 5879, 2022 г. – 6550). В этой массе жалоб нема-

ло по вопросам ресоциализации. За 8 месяцев 2023 г. поступило 87 обращений, 

связанных с этой сферой (за весь 2021 г. – 402, 2022 г. – 689). 
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В последние годы сложился продуктивный опыт взаимодействия как 

с Минюстом России, так и со ФСИН России при разработке нормативных пра-

вовых актов и рассмотрении поступающих в мой адрес обращений. 

Высоким потенциалом обладает наше сотрудничество в рамках созданных 

Минюстом России межведомственных рабочих групп. В них, к примеру, осу-

ществляется работа по вопросам совершенствования правил внутреннего рас-

порядка учреждений УИС, корректировки норм питания и вещевого доволь-

ствия лиц, содержащихся в учреждениях УИС, получения общего образования 

содержащимися под стражей несовершеннолетними лицами, защиты от долж-

ностных преступлений и профилактики преступлений между осужденными. 

Особо хотелось бы отметить Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. 

№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» [3] (далее – Закон о пробации). 

Работа над ним, в том числе с нашим участием, осуществлялась в сжатые сроки 

и носила конструктивный характер. Это важнейший шаг в гуманизации пени-

тенциарной системы и создании эффективной государственной системы помо-

щи осужденным и лицам, освобожденным из учреждений УИС.  

Эксперты сходятся во мнении, что на практике Закон о пробации поможет 

решить одну из основных практических задач на сегодняшний день – снижение 

уровня рецидивной преступности и возвращение лиц, отбывших свое наказа-

ние, в открытое общество или их ресоциализация.  

Следует сказать, что формирование теории ресоциализации началось еще в 

середине XIX – начале XX в. [7]. Различные аспекты ресоциализации исследо-

вали многие ученые [8–18]. 

Однако долгое время в теории уголовно-исполнительного права понятие 

«ресоциализация» не находило должного отражения, оно подменялось поняти-

ем «исправление». 

М. С. Рыбак, который впервые теоретически исследовавший проблему ресо-

циализации осужденных к лишению свободы, включал в содержание этого поня-

тия многоплановую и многоаспектную организаторскую и воспитательную дея-

тельность в процессе исполнения наказания со стороны исправительных учрежде-

ний, связанную с социализациией личности осужденного, восстановлением утра-

ченных им социальных контактов, подготовку его к жизни на свободе [19, с. 18]. 

В связи с этим под ресоциализацией осужденного он понимал целенаправленный 

процесс перерождения преступника в законопослушного гражданина.При этом 

ряд ученых в содержание термина «ресоциализация» включали не только пе-

нитенциарный, но и постпенитенциарный период воспитательной работы 

с преступником [20]. 

Понятие ресоциализации как правовой категории в сфере профилактики 

правонарушений получило закрепление в ст. 25 Федерального закона от 

23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации» (Российская газета. 2016. 28 июня. № 139): «Ре-

социализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, 

педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилак-

тики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвую-
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щими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 

иным мерам уголовно-правового характера». 

Закон о пробации (пп. 5–7 ч. 1 ст. 5) практически дословно воспроизвел 

данное понятие ресоциализации, раскрыв понятия социальной адаптации как 

комплекса мероприятий, направленных на оказание лицам, в отношении кото-

рых применяется пробация, содействия в их трудовом и бытовом устройстве, а 

также иной помощи в целях стимулирования правопослушного поведения и со-

циальной реабилитации как комплекса мероприятий по восстановлению утра-

ченных социальных связей и функций лицами, в отношении которых применя-

ется пробация. 

Тема ресоциализации затрагивалась в ходе представления мною доклада о 

своей деятельности за 2021 г. Президенту Российской Федерации В. В. Путину, 

который поручил [4] своим полномочным представителям в федеральных окру-

гах проанализировать и обобщить имеющийся у органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления соответствующих регионов положи-

тельный опыт ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации осуж-

денных и распространить его во всех субъектах Российской Федерации в це-

лях превенции рецидива преступлений. 

В свою очередь, нами с моими коллегами – региональными уполномоченны-

ми по правам человека по данной проблеме проведен Всероссийский координаци-

онный совет уполномоченных по правам человека (май 2021 г., г. Красноярск), 

совместно с Общественной палатой Российской Федерации организованы обще-

ственные слушания на тему: «О распространении и использовании положительно-

го опыта ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, в целях предотвращения повторного совер-

шения ими преступлений» (июнь 2021 г., г. Москва). Кроме того, в Научно-

образовательном центре по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) проведен круглый стол с ведущими учеными-пенитенциаристами на те-

му: «Социальная адаптация (ресоциализация) лиц освобождаемых и освобожден-

ных из исправительных учреждений» (июль 2021 г., г. Москва). В 2021 г. также 

мною принято участие в совещаниях с полномочными представителями Прези-

дента Российской Федерации ряда федеральных округов. 

По итогам указанных мероприятий подготовлен тематический доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по теме ресо-

циализации, в котором выработан ряд законодательных предложений и подго-

товлены рекомендации в адрес государственных органов и общественных ин-

ститутов по профилактике рецидивной преступности и усилению гарантий 

обеспечения прав лиц при ресоциализации. Данный доклад размещен на моем 

сайте [23, с. 88–90]. 

Таким образом, мы придерживаемся позиции, что ресоциализация включа-

ет в себя два этапа: пенитенциарный, который подразумевает работу с осуж-

денным на протяжении всего срока отбывания наказания, и постпенитенциар-

ный – закрепление положительных результатов, достигнутых в процессе ис-
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полнения наказания, и социальная адаптация лица в открытом обществе после 

освобождения. 

Во многом благодаря принятым государством мерам здесь наблюдается 

некоторое снижение количество обращений по вопросам пенитенциарной ресо-

циализации, по сравнению с их ростом в предыдущие годы. Так, за 8 месяцев 

2023 г. в мой адрес поступило 73 таких обращения (2019 г. – 134, 2020 г. – 129, 

2021 г. – 262, 2022 г. – 286). Тематика поступивших обращений в целом харак-

теризует основную социальную проблематику, с которой сталкиваются осуж-

денные. 

Важнейшей темой данной категории обращений являются просьбы о со-

действии в восстановлении или в поддержании социальных связей. Этих вопро-

сов касаются более трети обращений. 

Другой многочисленной группой являются обращения по вопросам уста-

новления и подтверждения группы инвалидности и назначения пенсии по инва-

лидности (27 %).  

С этой группой перекликаются обращения по вопросам назначения или 

перерасчета социальной пенсии и пенсии по старости (12 %).  

Десятую часть составляют обращения по восстановлению или получению 

документов, удостоверяющих личность или подтверждающих квалификацию, 

стаж работы, гражданство, факт участия в боевых действиях (12 %).  

Еще в одну группу можно выделить обращения с просьбой оказать помощь 

в решении жилищной проблемы, в частности, в постановке в очередь на полу-

чение жилья как сироте. 

Тематика обращений к уполномоченным по правам человека в субъектах 

Российской Федерации по вопросам пенитенциарной ресоциализации носит 

аналогичный характер. 

В ходе анализа обращений за последние годы выявлена проблема, связан-

ная с длительностью решений вопроса о переводе осужденных в регион прожи-

вания их близких родственников либо отказами в переводе в иное исправитель-

ное учреждение. Это может препятствовать восстановлению социальных связей 

и успешной ресоциализации. Отрадно, что ФСИН России приняты необходи-

мые организационные меры по сокращению срока рассмотрения ходатайства об 

указанном переводе. 

ФСИН России проводит большую работу в области общего образования и 

профессионального обучения осужденных. Немало внимания уделяется приоб-

ретению ими трудовых навыков по востребованным специальностям, что га-

рантирует их трудоустройство и приемлемую заработную плату после осво-

бождения. Важная роль отводится воспитательной работе, которая ведется с 

первых дней пребывания осужденных в исправительном учреждении. В насто-

ящее время психологически службой УИС отводится значительное место в ор-

ганизации психологической помощи осужденным. 

Вместе с тем в рассматриваемой сфере имеются «точки роста». Полагаю, 

что необходимо усилить социальную работу с осужденными в учреждениях 

УИС и увеличить количество социальных работников в этих учреждениях. 
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Нельзя не отметить, что эффективность процедур пенитенциарной ресоци-

ализации невозможна без воспитания моральных и духовно-нравственных цен-

ностей. К этой работе ФСИН России активно привлекает священнослужителей 

и волонтеров от традиционных конфессий. 

Важнейшее направление деятельности института Уполномоченного по 

решению системных проблем – это совершенствование законодательства Рос-

сийской Федерации о правах человека и гражданина и приведение его в соот-

ветствие с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод 

граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб мною реализуются предостав-

ленные полномочия обращаться к субъектам права законодательной инициати-

вы с предложениями по изменению и дополнению уголовно-исполнительного за-

конодательства. 

Моим рабочим аппаратом осуществляется постоянный мониторинг как 

действующего уголовно-исполнительного законодательства, так и проектируе-

мого. Со своей стороны, участвую в обсуждении законодательных инициатив в 

ходе их рассмотрения Комиссией Правительства Российской Федерации по за-

конопроектной деятельности, членом которой являюсь. 

В настоящее время на основе анализа поступающих обращений нами под-

готовлен ряд новых предложений по совершенствованию законодательства, ко-

торые могли бы способствовать более успешной ресоциализации осужденных. 

В частности, предлагается внести изменения в часть 6 статьи 60
4
 УИК РФ, 

исключив из нее ограничение на проживание осужденных к принудительным 

работам с семьей на арендованной или собственной жилой площади – только в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположен 

исправительный центр. 

Предлагается также в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

центров УИС [6] закрепить право положительно характеризующихся осужден-

ных на проведение свободного времени вне пределов исправительного центра в 

течение всего выходного и праздничного дня. 

В заключение полагаю необходимым обозначить основные направления, 

в которых видятся перспективы использования потенциала Уполномоченного: 

1) взаимодействие с органами, учреждениями и организациями, являющимися 

субъектами пробации в интересах обеспечения гарантий прав осужденных; 

2) мониторинг соблюдения гарантий прав граждане в сфере пробации; 

3) анализ практики пробации и подготовка предложений по усилению га-

рантий защиты прав человека в УИС при осуществлении пробации, а также по 

ее организационному обеспечению; 

4) участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обес-

печения прав участников пробации. 

Следует также отметить, что поступающие обращения осветили проблему 

неосведомленности осужденных в вопросах ресоциализации и социальной 

адаптации (об имеющихся правах и социальных гарантиях на федеральном и 

региональном уровнях). В этой связи существует необходимость расширения 
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участия института уполномоченных по правам человека в правовом просвеще-

нии по данным вопросам, в том числе организация и участие в научно-

практических мероприятиях. 

Кроме того, представляется, что научно-исследовательское сопровождение 

деятельности учреждений УИС в вопросах ресоциализации на данном этапе 

должно стать одной из первоочередных задач Академии ФСИН России. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности правового ре-
гулирования Закона Вьетнама «Об исполнении уголовных приговоров» 
2019 года. Автор проводит анализ данного нормативного правового акта в 
сравнении с ранее действующим законом, регулирующим аналогичные право-
отношения. Так, новеллами являются нормы, закрепляющие права и обязанно-
сти заключенных, нормы о субъектах, подлежащих раздельному содержанию, 
определяющие порядка приема лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, установлены положения о режиме труда, организации труда заклю-
ченных.  

Ключевые слова: Вьетнам, исполнение приговора, права и законные инте-
ресы лиц, отбывающих наказание, условно-досрочное освобождение, судебные 
решения, приостановление и отсрочка отбывания наказания. 

 
Закон «Об исполнении уголовных приговоров» Вьетнама 2019 г. (далее – 

Закон 2019 г.) был одобрен XIV Национальным собранием и официально всту-
пил в силу с 1 января 2020 г. В сравнении с ранее действующим Законом Вьет-
нама «Об исполнении уголовных приговоров», Закон 2019 г. включает 16 глав и 
207 статей, содержит множество новых положений, касающихся сферы регули-
рования, в том числе приведения в исполнение смертной казни, исполнения су-
дебных решений в отношении коммерческих субъектов, дополнены права и 
обязанности осужденных, отбывающих наказание и др. Данные положения 
направлены на усиление гарантий обеспечения прав и законных интересов за-
ключенных в аспекте реализации обеспечения прав человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией Вьетнама 2013 г., а именно: 

Во-первых, расширены сферы правового регулирования. Закон 2019 г. до-
полнительно включил нормы, содержащие процедуры условно-досрочного 
освобождения, а также меры воздействия, применяемые в отношении коммер-
ческих юридических лиц, отбывающих наказание. Глава XI «Исполнение при-
говоров по уголовным делам в отношении коммерческих юридических лиц» 
включает 9 статей об органах, уполномоченных исполнять такие судебные ре-
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шения; виды решений, принимаемых судами в отношении коммерческих юри-
дических лиц; права и обязанности коммерческого юридического лица, отбы-
вающего наказание; порядок исполнения судебного решения; ответственность 
органов государственного управления; порядок делегирования полномочий по 
исполнению судебных решений при реорганизации коммерческого юридиче-
ского лица; порядок выдачи актов о полном исполнении наказаний или иных 
судебных мер. 

Во-вторых, дополнены нормы, закрепляющие права и обязанности заклю-
ченных. Ориентируясь на нормы Конституции 2013 г. об обеспечении прав че-
ловека и гражданина, Закон 2019 г. закрепил группы прав заключенных, такие 
как: право на амнистию, возмещение ущерба, пользование полисами социаль-
ного страхования в соответствии с закон. Новеллой является предоставленное 
заключенным право совершать гражданско-правовые сделки самостоятельно 
или через своих представителей в соответствии с законом. Кроме того, заклю-
ченные имеют право участвовать в добровольном социальном страховании в 
соответствии с законом. 

В-третьих, установление норм о субъектах, подлежащих раздельному со-
держанию. Ранее в п. 2 ст. 27 Закона об исполнении уголовных приговоров 
2010 г. раздельному содержанию подлежали 6 категорий субъектов, в том чис-
ле: женщины-заключенные; несовершеннолетние; иностранные граждане; 
осужденные, страдающие особо опасными инфекционными заболеваниями; 
осужденные, имеющие признаки психического заболевания или иного заболе-
вания, из-за которого они теряют способность воспринимать или контролиро-
вать свое поведение; заключенные, регулярно нарушающие правила внутрен-
него распорядка в исправительном учреждении. В настоящее время Закон 
2019 г. дополнен еще двумя субъектами: заключенные, у которых есть на 
иждивении дети в возрасте до 36 месяцев и заключенные, придерживающиеся 
нетрадиционных сексуальных ориентаций, трансгендеры, чей пол еще не 
определен. Таким образом, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 30 Закона 
2019 г. отдельно могут содержаться уже восемь субъектов. 

В-четвертых, определение порядка приема лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Согласно ст. 28 Закона 2019 г. при наличии достаточ-
ных документов исправительное учреждение обязано принять лицо, отбываю-
щее наказание в виде лишения свободы, провести его медицинское освидетель-
ствование, проверить ручную кладь. К предметам, которые нельзя проносить в 
камеру, относятся: оружие, взрывчатые вещества, вспомогательные инструмен-
ты; яды, горючие, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества, химика-
ты, наркотические средства и психотропные вещества, современные препараты, 
вызывающие привыкание; алкоголь и другие спиртные напитки; предметы, ко-
торые можно использовать в качестве оружия, такие как ремни, провода, гитар-
ные струны, посуда, камень, стекло, термос, острые предметы и др.; вьетнам-
ская валюта, иностранная валюта, золото, серебро, драгоценные камни, драго-
ценные металлы; документы, такие как удостоверения личности, регистрацион-
ные документы, дипломы, сертификаты и т. д.; все виды технического и элек-
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тронного оборудования, в том числе записывающие устройства, видеомагнито-
фоны, аудиовизуальное оборудование, телефоны, рации; картины, фотографии, 
фильмы и кассеты реакционного и развратного содержания; карты и т. п. 
Осмотр мужского тела проводится сотрудниками мужского пола, женского тела 
проводится сотрудниками женского пола в уединенном месте. 

В-пятых, установлены положения о режиме труда, организации труда за-
ключенных. Согласно ч. 4 ст. 32 Закона 2019 г. заключенный имеет право на 
отпуск в следующих случаях: заключенный болен, недостаточно здоров, о чем 
свидетельствует заключение медицинского работника; имеет на иждивении ре-
бенка в возрасте до 36 месяцев, проживающего с ним; беременные женщины-
заключенные имеют право на отпуск до и после родов в соответствии с трудо-
вым законодательством. 

В-шестых, предусмотрена гарантия медицинского обследования серьезно 
больных заключенных. Согласно ч. 7 ст. 25 и п. б ч. 5 ст. 37 Закона 2019 г. обя-
зательному медицинскому обследованию подлежат лица, имеющие право на 
отсрочку или временное приостановление отбывания наказания в виде лишения 
свободы в связи с тяжелым заболеванием; лица, имеющие признаки психиче-
ского заболевания или иного заболевания, вызывающего потерю познаватель-
ной способности или способности контролировать поведение. При таких обсто-
ятельствах орган, на который возложено исполнение, отвечает за своевремен-
ное медицинское освидетельствование, а также ходатайство о проведении су-
дебно-психиатрической экспертизы в компетентной организации. 

В-седьмых, предусмотрена реинтеграция в общество. Согласно ст. 45 За-
кона 2019 г.исправительные учреждения несут ответственность за организацию 
подготовки к реинтеграции в общество до того, как заключенные полностью 
отбудут срок заключения, им будет предоставлена специальная амнистия или 
условно-досрочное освобождение.  

Содержание подготовки к реинтеграции в общество включает: психологи-
ческое консультирование, правовая помощь; профориентация и поиск работы; 
частичное финансирование из Фонда социальной интеграции. Средства для 
обеспечения осуществления реинтеграции выделяются из государственного 
бюджета, фондов социальной интеграции и добровольных пожертвований. Гос-
ударство поощряет организации и отдельных лиц к созданию благоприятных 
условий для содействия лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, 
интегрироваться в общество. 

В-восьмых, предусмотрены положения об исполнении приговоров по уго-
ловным делам для коммерческих юридических лиц. Закон 2019 г. отводит дан-
ным нормам главу XI (ст. 158–166). В частности, определены органы, уполно-
моченные исполнять судебные решения; закреплены права и обязанности ком-
мерческого юридического лица, отбывающего наказание; определены пределы 
ответственности органов государственного управления за коммерческими юри-
дическими лицами; установлены меры привлечения к ответственности при ре-
организации коммерческого юридического лица; определен порядок выдача 
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справок о полном отбытии наказания, справок о полном отбытии иных судеб-
ных мер и т. д. 

Для эффективного применения Закона Вьетнама «Об исполнении уголов-
ных приговоров» 2019 г., автор считает необходимым реализацию следующих 
мер: 

Во-первых, продолжить рассмотрение и систематизацию правовых актов 
об исполнении приговоров по уголовным делам исходя из функций, задач и 
полномочий отдельных органов, а также организовать мониторинг документов 
по исполнению приговоров по уголовным делам для своевременного измене-
ния, дополнения, действующих норм в целях последовательного исполнения 
приговоров по уголовным делам; 

Во-вторых, усиление информационно-пропагандистской работы; органи-
зация учебных курсов по разъяснению норм Закона 2019 г.; 

В-третьих, создание, обнародование и совершенствование новых форм ре-
ализации полномочий в отношении лиц, отбывших наказание; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Закон Вьетнама «Об ис-
полнении уголовных приговоров» 2019 г. в целях эффективного применения 
отдельных норм Конституции Вьетнама 2013 г. о защите прав человека и граж-
данина, новых редакций Уголовного кодекса, УПК и других соответствующих 
законов всесторонне пересмотрел старый подход в отношении лиц, отбываю-
щих или отбывших наказание, направлен на защиту их интересов путем гума-
низации законодательства. 
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Аннотация: среди наказаний, предусмотренных Уголовным законом 
Вьетнама, смертная казнь является наиболее суровым наказанием для 
правонарушителей. В Уголовный кодекс Вьетнама 2015 года, измененный 
и дополненный в 2017 году, были внесены изменения, дополнения, новые 
нормы в целом и о смертной казни в частности. В статье обзорно анали-
зируются новые нормы Уголовного кодекса 2015 года о высшей мере 
наказания. 

Ключевые слова: Вьетнам, правосудие, смертный приговор, пожизненное 
лишение свободы, замена наказания, смягчение наказания. 

 
Согласно ст. 40 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г. (далее – УК Вьетна-

ма 2015 г.) смертная казнь является особым видом наказания, применяемым 
только к лицам, совершившим особо тяжкие преступления, относящиеся к од-
ной из групп преступлений, посягающих на государственную безопасность, по-
сягательство на человеческую жизнь, в сфере незаконного оборота наркотиков 
или коррупции, а также ряд других особо тяжких преступлений, предусмотрен-
ные УК Вьетнама. 

Смертная казнь не применяется к лицам, не достигшим на момент совер-
шения преступления 18-летнего возраста, беременным женщинам, женщинам, 
воспитывающим детей в возрасте до 36 месяцев, а также лицам в возрасте 
75 лет и старше на момент судебного разбирательства [3]. 

Вместе с тем УК Вьетнама 2015 г. предусматривает, что лицо, приговорен-
ное к смертной казни за растрату имущества, получение взятки, вернувшее по-
сле осуждения не менее трех четвертей присвоенного имущества, взятки, ак-
тивно сотрудничавшее с органами власти при выявлении, расследовании пре-
ступления, заслуживает снисхождения. 

В Уголовном законодательстве Вьетнама смертная казнь является специ-
альным и самым строгим наказанием в системе наказаний, лишающей осуж-
денного права на жизнь, и применяется только к преступникам особо опасного 
характера для общества [2, 3]. Смертная казнь предусмотрена УК Вьетнама 
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2015 г. и назначается исключительно судом. Как особое наказание смертная 
казнь имеет свои особенности, а именно: 

Во-первых, смертная казнь является самым строгим видом наказания в 
уголовно-исполнительной системе, она лишает осужденного права на жизнь, 
поэтому ее предписывают применять только к лицам, совершившим особо тяж-
кие преступления. 

Во-вторых, смертная казнь имеет целью тщательное предотвращение но-
вых преступлений со стороны осужденного. Это наказание не направлено на 
реабилитацию или воспитание осужденных, поэтому лишает их возможности 
реинтегрироваться и реабилитироваться. 

В-третьих, смертная казнь является эффективным средством общей про-
филактики преступности; 

В-четвертых, смертная казнь лишает возможности исправления ошибок в 
судебной деятельности. 

По сравнению с положениями о смертной казни в ст. 35 УК Вьетнама 
1999 г. ст. 40 УК Вьетнама 2015 г. предусматривает следующие принципиально 
новые моменты. 

Во-первых, сужение сферы применения смертной казни. Положения 
УК Вьетнама 2015 г. предусматривает смертную казнь за 7 преступлений, а 
именно: грабеж имущества (ст. 168); Производство и торговля контрафактными 
товарами, являющимися продуктами питания, пищевыми продуктами и пище-
выми добавками (ст. 193); незаконное хранение наркотиков (ст. 249), незакон-
ное присвоение наркотиков (ст. 252); уничтожение сооружений, объектов и 
средств, важных для национальной безопасности (ст. 303); неповиновение при-
казам (ст. 394) и капитуляция перед врагом (ст. 399) [3]. 

Сокращение сферы применения смертной казни УК 2015 г. демонстри-
рует гуманность социалистического уголовного права в соответствии с по-
ложением социально-экономического развития страны Вьетнама, отвечая 
требованиям предупреждения преступности и борьбы с ней в рамках меж-
дународной интеграции. 

Во-вторых, смертная казнь не применяется и смертная казнь не приводится 
в исполнение в отношении лиц, достигших возраста 75 лет и старше [3]. 

Статья 35 УК Вьетнама 1999 г. предусматривает неприменение смертной 
казни к несовершеннолетним правонарушителям; беременным женщинам, 
женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 36 месяцев. Практика приме-
нения этих правил за прошедшее время выявила положительную сторону вы-
ражения уголовной политики государства. Однако в процессе разработки 
УК 2015 г. многие высказывались и соглашались с необходимостью расшире-
ния этого регламента в следующем направлении: дополнить норму, не приме-
няющую меры наказания смертной казнью для лиц, достигших 75 лет и старше. 

Практика показывает, что таких случаев очень мало. С другой стороны, 
продолжение применения смертной казни к преступникам в возрасте 75 лет и 
старше является негуманным и снижает воспитательную значимость. Поэтому, 
чтобы способствовать глубокому выражению гуманизма и политики смягчения 
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уголовного законодательства Вьетнама, в УК 2015 г. дополнена новая норма: 
смертная казнь не может применяться к лицам, достигшим 75 лет и старше (ч. 
2, 3 ст. 40). 

В-третьих, не приводить в исполнение смертную казнь в некоторых других 
случаях. 

Помимо дополнения положений о неприменении смертной казни и неис-
полнении смертного приговора в отношении лиц в возрасте 75 лет и старше, 
УК Вьетнама 2015 г. также дополнен следующими положениями: неисполнение 
смертного приговора в отношении лиц, приговоренных к смертной казни за 
растрату имущества, получение взятки, если лицо активно способствует воз-
врату присвоенного имущества, способствует раскрытию, расследованию пре-
ступления и заслуживает снисхождения (ч. 3 ст. 40). 

Основой этого положения является то, что исправительный фактор и взыс-
кание присвоенного имущества должны учитываться как особое обстоятельство 
при исполнении приговора. На самом деле работа по возврату коррупционного 
имущества во Вьетнаме в настоящее время сталкивается с многими трудностя-
ми. Это новое регулирование является одновременно гуманным и мягким для 
государства, а также делает возможным возвращение имуществ, снижает 
нагрузку на вьетнамскую экономику в целом. Однако в целях обеспечения 
справедливости правонарушители, помимо возврата похищенных активов 
должны совершать активные действия, направленные на раскрытие и расследо-
вание преступления. 

В-четвертых, положение о рассмотрении вопроса о замене наказания 
осужденным к смертной казни на пожизненное лишение свободы 

Уголовный кодекс Вьетнама 2015 г. дополнил случаи смягчения назначен-
ного наказания: «Для лица, приговоренного к смертной казни, имеющего право 
на смягчение наказания, или лица, приговоренного к смертной казни в случае, 
указанном в п. b или c ч. 3 ст. 40 настоящего Кодекса, срок отбывания наказа-
ния, подлежащего сокращению в первый раз, составляет 25 лет, и, хотя он 
многократно сокращается, все же требуется обеспечить соблюдение факти-
ческого срока отбывания наказания» (ч. 6 ст. 63). 

Фактическое исполнение приговоров по уголовным делам в отношении 
приговоренных к смертной казни, которым заменяется наказание на пожиз-
ненное лишение свободы создает бремя для государства, когда оно должно 
обеспечить условия исполнения приговоров к пожизненному заключению 
для этих лиц в тюрьмах. С другой стороны, пожизненное лишение свободы 
будет мотивировать осужденных к стремлению пытаться стать полезными 
людьми, в отличие от смертной казни, порождающей мысли о самоубийстве 
или бегстве и т. д. 

В связи с этим УК Вьетнама 2015 г. дополнил положения, позволяющие 
лицам, приговоренным к смертной казни, получить сокращение срока. Однако 
условия рассмотрения смягчения наказания у этих лиц более строгие, чем у 
других осужденных, а именно: срок отбывания наказания, подлежащий рас-
смотрению при первом сокращении, составляет 25 лет. 
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В-пятых, применение смертной казни. 
В прошлом во Вьетнаме смертная казнь приводилась в исполнение через 

расстрел. Практика приведения в исполнение смертной казни через расстрел 
имеет множество ограничений, таких как: стоимость исполнения достаточно 
высока. При исполнении приговора необходимо организовать исполнительный 
совет с большим количеством участников, которые в дальнейшем приобретают 
психологические травмы. Кроме того, исполнение смертной казни крайне нега-
тивно отражается и на родственниках осужденных. 

В настоящее время во Вьетнаме применяется исполнение смертных приго-
воров к заключенным с помощью смертельной инъекции в соответствии с по-
ложениями Указа № 47/2013/ND-CP (изменяющий и дополняющий Указ 
82/2011). 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы, свя-

занные с преступлениями в сфере торговли людьми во Вьетнаме. Автор об-
ращает внимание на сложность доказывания преступлений в виде торговли 
людьми, указывая на непоследовательное применение закона. Так, сложив-
шаяся практика расследования, преследования и вынесения приговоров по 
преступлениям, связанным с торговлей людьми, сочетается с иными пре-
ступлениями, в том числе организацией занятия проституцией, незаконной 
миграцией. 

Ключевые слова: Вьетнам, торговля людьми, торговля несовершенно-
летними, Палермский протокол, организация занятия проституцией, неза-
конная миграция. 

 
Торговля людьми во Вьетнаме является тщательно скрываемым преступ-

лением, поскольку совершаются в таких районах, как сельские, горные, иные 
отдаленные приграничные районы, районы проживания этнических мень-
шинств. Данные преступления сопряжены с такими действиями, как усынов-
ление детей, заключение браков с иностранными гражданами, суррогатное ма-
теринство, донорство человеческих органов, экспорт рабочей силы, миграция 
(легальная или нелегальная) за границу в поисках наемной рабочей силы, ту-
ризм и т. д.  

Выделяют две формы торговля людьми во Вьетнаме: торговля людьми 
внутри страны и торговля людьми за границу (на которую приходится более 
85 % случаев). Через сухопутные границы с Китаем приходится более 75 % 
преступлений, в Лаос и Камбоджу – около 11 %, остальное – это торговля 
людьми в некоторые другие страны, такие как Таиланд, Малайзия и Россия, со-
вершаемые в том числе посредством воздушного и водного транспорта. 

Уголовным кодексом (далее – УК) Вьетнама 2015 г. закреплены основные 
составы, регулирующие данные преступления: ст. 150 (торговля людьми) и ст. 
151 (торговля людьми, не достигшими возраста 16 лет) [3]. Основной состав 
преступления торговли людьми вьетнамские законодатели связывают с приме-
нением силы, угрозой применения силы, обманом или иными действиями для 
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совершения одного из преступлений. Выделяют группы деяний, образующих 
объективную сторону данных преступлений: 

Первая группа – это деяния по передаче или приему лица в целях получе-
ния вознаграждения в виде денег, имущества или иных материальных благ. Это 
обычный акт купли-продажи, который регулируется уголовным законодатель-
ством Вьетнама в УК 1985 и 1999 гг. 

Вторая группа – это передача или прием людей в целях сексуальной экс-
плуатации, принудительного труда, изъятия частей тела жертв или для других 
целей. Согласно Закону Вьетнама «О предотвращении и борьбе с торговлей 
людьми» 2011 г., под сексуальной эксплуатацией понимается принуждение 
других людей к продаже сексуальных услуг, к использованию в качестве объ-
ектов для производства эротических публикаций, к исполнению эротических 
представлений или в качестве сексуальных рабов. Под принудительным трудом 
понимается применение силы, угрозы применения силы или другие способы в 
целях заставить других работать против их воли. 

Третья группа – вербовка, перевозка, укрывательство других лиц для со-
вершения деяний, предусмотренных первой и второй группой [4]. 

Верховный народный суд Вьетнама и ряд связанных с ним ведомств издали 
множество документов, касающихся преступлений, связанных с торговлей людь-
ми, как с точки зрения материального, так и формального права. В частности, 
нормой материального права является Постановление № 02/2019/NQ-HDTP от 
11 января 2019 г. Совета судей Народного суда. В указанном постановлении 
даны конкретные указания по ряду обстоятельств, определяющих размер нака-
зания, предусмотренного ст. 150 и 151 УК Вьетнама 2015 г. Постановлением 
также регламентируется привлечение к уголовной ответственности в ряде кон-
кретных случаев, таких как случай использования обмана в виде брачного по-
средника, случай использования обмана при отправке людей на работу за гра-
ницу, случаи, когда преступники используют посредников для усыновления и 
другие деяния. 

Для получения рекомендаций по реализации указанных норм существует 
Циркуляр № 01/2016/TT-CA от 21 января 2016 г., регулирующий вопросы дея-
тельности специализированных судов при народных судах, включая суды по 
семейным делам и суды по делам несовершеннолетних; Циркуляр 
№ 01/2017/TT-TANDTC от 28 июля 2017 г., регулирующий порядок деятельно-
сти суда, включая положения о модели зала суда и рассмотрении дел, подве-
домственных Суду по семейным делам.  

Циркуляр № 02/2018/TT-TANDTC от 21 сентября 2018 г. подробно ре-
гламентирует рассмотрение уголовных дел с участием участников процесса, 
не достигших 18-летнего возраста, находящихся под юрисдикцией Суда по 
семейным делам и несовершеннолетних. Годовой отчет и Совместный цир-
куляр № 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH от 21 де-
кабря 2018 г. регламентирует координацию реализации ряда положений Уго-
ловно-процессуального кодекса о процессуальном производстве в отношении 
лиц, не достигших 18-летнего возраста. 
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Проблемы и рекомендации: 
Изучение положений международных стандартов, действующих положе-

ний УК Вьетнама 2015 г. о преступлениях, связанных с торговлей людьми, тор-
говлей лиц, не достигших возраста 16 лет, недостатках и ограничениях этих 
норм, а также требований по дополнению положений Уголовного кодекса о 
торговле людьми и торговле детьми с учетом реалий борьбы с данным видом 
преступлений в прошлом является обязательным условием разработки реко-
мендаций по совершенствованию законодательства [3]. 

Во-первых, с точки зрения поведения: вьетнамская концепция торговли 
людьми и детей включает в себя только два типа поведения: купля-продажа, 
то есть передача людей и детей от одного человека (или группы людей) дру-
гому человеку (или другому группой людей) в обмен на деньги, имущество 
или иную материальную выгоду. Таким образом, согласно современному по-
ниманию торговли людьми и торговли детьми, не включает акты вербовки, 
перевозки, укрывательства и принятия людей, которые представляют собой 
другие действия, помимо торговли людьми, которые предусмотрены концеп-
цией Палермского протокола. 

Несмотря на то что эти действия не считаются торговлей людьми, дей-
ствия по вербовке, транспортировке, укрывательству и принятию людей будут 
в каждом конкретном случае наказываться в соответствии с положениями соот-
ветствующих законов или рассматриваться как акты соучастия. 

Во-вторых, о цели (факторе эксплуатации). Одним из важных признаков, 
отличающих торговлю людьми от других преступлений, является элемент 
«эксплуатации» жертвы. Согласно Палермскому протоколу цель «эксплуата-
ции» является одним из обязательных элементов, составляющих торговлю 
людьми. Это также является одним из основных признаков, позволяющих от-
личить «торговля людьми» от преступления «контрабанда людей через грани-
цу» и отличить его от других преступлений. Например, тот же самый акт пе-
ресылки людей через границу с целью получения прибыли будет считаться 
преступлением «торговля людьми» при наличии признаков того, что он со-
вершается с целью эксплуатации жертвы, и будет считаться преступлением 
только незаконной отправки людей через границу, если цель торговли не до-
стигнута. 

Между тем уголовное законодательство Вьетнама не предусматривает, 
что цель «эксплуатации» является обязательным признаком данного преступ-
ления, преступление возможно считать оконченным с момента вынесения тре-
бования о передачи людей и детей в обмен на деньги или активы. Это может 
привести к определенным различиям при определении преступлений в виде 
торговли людьми по вьетнамскому законодательству и международному пра-
ву в некоторых конкретных случаях. Так, во многих случаях продавцу не обя-
зательно знать, для чего покупатель использует жертву, а достаточно взять 
определенную сумму денег. Согласно положениям уголовного законодатель-
ства Вьетнама простая покупка или продажа людей или детей за деньги, иму-
щество или иные материальные блага представляет собой преступление без 

160



каких-либо обязательных признаков «путем эксплуатации и с целью эксплуа-
тации», как это определено в Палермском протоколе. 

В-третьих, о возрасте «детей». Понятие «дети» во вьетнамском законо-
дательстве несовместимо с Палермским протоколом и рядом других между-
народно-правовых документов. Вьетнамское законодательство определяет 
ребенка как лицо в возрасте до 16 лет, а Палермский протокол определяет 
ребенка как лицо в возрасте до 18 лет. Согласно действующим положениям 
УК Вьетнама 2015 г., если жертвой торговли людьми является лицо в воз-
расте до 16 лет, это деяние представляет собой преступление торговли людь-
ми в возрасте до 16 лет в соответствии с положениями ст. 151 УК Вьетнама 
2015 г. В случае, если предметом преступления является несовершеннолет-
ний от полных 16 лет до 18 лет, ставший жертвой торговли людьми, для при-
влечения к ответственности применяются общие положения о торговле 
людьми, содержащиеся в ст. 150 УК Вьетнама 2015 г. Таким образом, в срав-
нении с международно-правовыми нормами все еще существуют некоторые 
различия [1]. Если жертвой является иностранец, это легко может привести к 
конфликту между вьетнамским законодательством и международным пра-
вом, что снизит эффективность международного сотрудничества в сфере 
предотвращения и контроля торговли людьми между двумя странами. 

В-четвертых, преступления в виде торговли людьми и торговли людьми 
в возрасте до 16 лет предусматривает в виде последствий психическое рас-
стройство в поведении жертвы, что является новым в настоящее время отяг-
чающим обстоятельством. Вместе с тем, перечень психических расстройств, 
которые возможно учитывать в качестве отягчающих обстоятельств, в насто-
ящее время отсутствует. 

В-пятых, уголовное законодательство Вьетнама в настоящее время не 
предусматривает случаев торговли плодами ребенка, поскольку плод факти-
чески не является ребенком и еще не родился. Однако на практике сегодня 
торговля плодами имеет место во многих населенных пунктах, является 
опасным для общества деянием и нарушает этику, обычаи и традиции. В этой 
связи представляется необходимым дополнить уголовное законодательство 
преступлениями о торговле плодами. 

В-шестых, сложность доказывания преступлений в виде торговли 
людьми приводит к непоследовательному применению закона. Так, сло-
жившаяся практика расследования, преследования и вынесения приговоров 
по преступлениям, связанным с торговлей людьми, сочетается с организа-
цией проституцией (ст. 327). Имеются случаи, когда жертва добровольно 
становится секс-работницей, с другой стороны имеются случаи, когда жерт-
ву ловят и принуждают заниматься проституцией. В ходе судебных разби-
рательств зачастую сложно доказать торговлю людьми, поэтому лиц при-
влекают к ответственности за занятие проституцией. При иных обстоятель-
ствах, при невозможности доказать факт торговли людьми следует устанав-
ливать факты иной противоправной деятельности, например, незаконной 
миграции, предусмотренной статьями 348 и 349 УК Вьетнама. 
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Аннотация: в настоящей статье представлен анализ преступлений в сфере 
незаконного оборота тканей и органов человека. Автор на основе анализа зако-
нодательства и практики применения высказывает предложения по совершен-
ствованию законодательства, в частности, объектом воздействия преступления, 
указанного в статье 154 УК Вьетнама, являются ткани и человеческий плод, 
следует криминализировать посредничество в деятельности по обороту тканей 
и органов человека, следует усилить ответственность лиц, совершающих пре-
ступления в указанной сфере, поскольку штраф в размере 10 млн донгов слиш-
ком мал по сравнению с другими преступлениями из группы, посягающих на 
жизнь и здоровье человека. 

Ключевые слова: Вьетнам, преступная покупка, продажа тканей и органов 
человека, наказания, штраф, посредничество, ответственность. 

 
Закон «О донорстве, сборе и трансплантации тканей и органов человека, 

донорстве и сборе трупов» принят Национальным собранием Вьетнама 29 но-
ября 2006 г. и вступил в силу с 1 июля 2007 г. 

29 апреля 2008 г. Правительством Вьетнама также принято Постановление 
№ 56/2008/ND-CP, регулирующее организацию и функционирование банков 
тканей и Национального координационного центра по трансплантации челове-
ческих органов. 

Преступления, касающиеся купли-продажи, присвоения тканей или орга-
нов человека отнесены к главе преступлений, связанных с посягательством на 
жизнь, здоровье, честь и достоинство человека, других людей – ст. 154 
УК Вьетнама[3]. 

Согласно предписаниям ч. 1 ст. 3 Закона о донорстве, извлечении и транс-
плантации тканей и органов человека, а также о донорстве и сборе тела в 
2006 г.: «Ткань – совокупность клеток одного или разных типов, выполняющих 
определенные функции организма человека» может включать роговицу, кожу, 
кости, кровеносные сосуды, сердечные клапан и др. Человеческий орган – это 
часть тела, которая образована из множества различных типов тканей для вы-
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полнения определенных физиологических функций, такие как руки, ноги, голо-
ва, сердце, печень, почки и т. д. 

Совершение преступления в виде торговли и присвоения человеческих 
тканей или органов включает в себя два основных действия: торговлю и при-
своение или и торговлю, и присвоение человеческих тканей или органов. 

Правонарушители, непосредственно воздействующие на тело жертвы с це-
лью присвоения тканей или органов человека, привлекаются к уголовной от-
ветственности за присвоение тканей или органов человека. Если воздействие 
происходит непрямое, а, например, производится торговля тканью или частью 
тела, лица привлекаются к ответственности за преступление, связанное с тор-
говлей человеческими тканями или органами [3]. Купля-продажа собственных 
тканей или частей тела не является преступлением, предусмотренным ст. 154 
Уголовного кодекса. 

Преступники намеренно торгуют и присваивают человеческие ткани или 
органы, то есть совершают преступление с прямым умыслом. Правонарушите-
ли предвидят, что их действия будут опасны для общества, но все равно совер-
шают их намеренно, зная о последствиях и ожидая, что последствия наступят. 
Как и другие преступления, субъектом этого преступления является лицо, об-
ладающее уголовной дееспособностью, в возрасте 16 лет и старше. 

Уголовный кодекс Вьетнама 2015 г. создал прочную основу для борьбы с 
этим видом преступлений, а также эффективно способствует предотвращению 
и борьбе с преступностью. Однако в ходе исследования преступлений, связан-
ных с торговлей, присвоением тканей или органов человека, мы обнаружили, 
что существует ряд следующих недостатков: 

Во-первых, следует ли рассматривать ткани как объект ст. 154 УК Вьетна-
ма 2015 г.? 

Если человеческие органы могут быть относительно распространенным 
объектом торговли, что часто встречается на практике, то торговля тканями 
и их присвоение кажутся нереалистичными. Так как покупка, продажа и 
обмен тканей, по-видимому, не оказывают никакого влияния на здоровье, 
поскольку ткань – это совокупность клеток, а клетки – это объект, который 
можно регенерировать, а не терять навсегда. В настоящее время салоны 
красоты используют косметические технологии для отсасывания жировой 
ткани, разрезания эпидермальной ткани (живота), чтобы подтянуть живот. 
Аутологичная трансплантация жира для заполнения подбородка, ягодиц, 
уменьшения скул... Все эти действия используют (возможно, обменивают, 
присваивают) ткани чужих тел, но это не считается незаконной деятельно-
стью, поскольку приносит пользу для пациентов. 

Случаи использования крови, плазмы при донорстве не причиняет вреда 
здоровью человека и фактически не считается правонарушением. 

Во-вторых, неопределенность действий при посредничестве в купле-
продаже частей человеческого тела. 

В настоящее время практика покупки и продажи частей человеческого тела 
носит повсеместный характер из-за наличия посредников между покупателями 
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и продавцами. Такое посредническое поведение очень опасно, поскольку этих 
людей волнует только размер прибыли, а не состояние здоровья продавца орга-
нов или качество операции. Не говоря уже об ухудшении здоровья после опе-
рации. 

В настоящее время существует два подхода в оценке деятельности лиц, 
причастных к данным преступлениям. Первый подход заключается в том, что 
брокер, который покупает и продает человеческие органы, будет привлечен к 
ответственности за торговлю, присвоение человеческих тканей или органов в 
роли соучастника покупателя и продавца. Другая точка зрения заключается в 
том, что посредников, которые покупают и продают человеческие органы, сле-
дует рассматривать как субъектов отдельного преступления, которое можно 
считать преступлением, заключающимся в посредничестве в продаже и присво-
ении человеческих тканей или органов. Посреднический акт имеет тот же ха-
рактер и уровень опасности, что и акт купли-продажи, присвоения человече-
ских тканей и органов. 

В-третьих, неопределенность санкций, применяемых к преступным деяни-
ям. Минимальный штраф в размере 10 000 000 донгов не показывает строгости 
закона, поскольку это группа преступлений связана с посягательством на здо-
ровье и жизнь человека. Кроме того, части человеческих тел продаются на 
сумму до десятков тысяч долларов США, что приносит преступникам огром-
ные незаконные доходы. Эта сумма прибыли намного превышает штраф, ука-
занный выше. 

Вместе с тем автор считает, что необходимо отличить и определить уго-
ловную ответственность за преступление в виде торговли, присвоения челове-
ческих тканей или органов от некоторых смежных преступлений, таких как: 
убийство (ст. 123), торговля людьми (ст. 150), торговля людьми в возрасте до 
16 лет (ст. 151), умышленное причинение телесных повреждений или вреда 
здоровье других лиц (ст. 134): 

1) если преступник совершает убийство с целью получения человеческих 
тканей или органов для каких-либо целей, во всяком случае, он должен быть 
нести уголовную ответственность за убийство при обстоятельствах, которые 
определяют отягчающую уголовную ответственность в соответствии с положе-
ниями п. h ч. 1 ст. 123 УК Вьетнама – за убийство; 

2) в случае, если преступник забрал часть тела, от которой зависит жизнь 
потерпевшего (например, сердце, полость печени...), что привело к смерти по-
терпевшего, он подлежит уголовной ответственности за преступление в виде 
убийства в соответствии с положениями п. h ч. 1 ст. 123 УК Вьетнама; 

3) в случае торговли людьми или торговли людьми в возрасте до 16 лет с 
целью получения частей тела жертвы они подлежат уголовную ответственность 
за преступление в виде торговли людьми или торговли людьми, не достигшими 
16 лет, а дополнительными обстоятельствами, отягчающими уголовную ответ-
ственность, является изъятие частей тела потерпевшего;  

4) в случае покупки, продажи, присвоения тканей или органов человека, 
причинивших вред или вред здоровью других людей либо повлекших смерть, 
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они не подлежат привлечению к уголовной ответственности за преступления, 
предусмотренные ст. 134УК Вьетнама, а следует привлекать к уголовной ответ-
ственности за преступление, предусмотренное ст. 154 УК Вьетнама при нали-
чии обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, предусмотренную 
п. «д» ч. 2 или п. «г» ч. 3 ст. 154УК Вьетнама. 

Для того чтобы продолжать совершенствовать законодательство, мы счи-
таем, что необходимо решить еще несколько вопросов, а именно: 

Во-первых, нет необходимости указывать, что объектом воздействия пре-
ступления, указанного в ст. 154 УК Вьетнама, является ткани; при этом следует 
дополнить, что объектом воздействия является человеческий плод.  

Во-вторых, дополняя посредничество в преступлении, указанное в ст. 154 
УК Вьетнама, следует выделить роли посредников и продавцов. Данное регу-
лирование преступного поведения в УК Вьетнама является утверждением, 
определяющим центральную роль и положение опасных для общества деяний, 
с которыми необходимо бороться. 

В-третьих, мы согласны с мнением, что санкции, применяемые к субъек-
там преступлений, не соответствуют характеру и степени общественной опас-
ности. Минимальный дополнительный штраф в размере 10 млн донгов слиш-
ком мал по сравнению с другими преступлениями из группы, посягающих на 
жизнь и здоровье человека. 

На этом основании мы считаем, что ст. 154 следует изложить следующим 
образом: «Статья 154. Посредничество, сбыт, присвоение органов человека или 
его плода: 

1. Лица, которые выступают в качестве посредников, покупают, прода-
ют или присваивают органы других людей или их плоды, наказываются лише-
нием свободы на срок от 3 до 7 лет. 

2. Нарушители также могут быть подвергнуты штрафу в размере от 
50 000 000 до 500 000 000 донгов, а также запрету занимать определенные долж-
ности, заниматься определенной деятельностью на срок от одного до пяти лет». 
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ОСНОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Аннотация: в статье рассматривается уголовно-процессуальный аспект 

межотраслевого понятия «основания исполнения наказаний», показывается его 

соотношение с основаниями применения иных мер уголовно-правового харак-

тера. Особо обращается внимание на такое основание исполнения наказаний, 

которое не названо в ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УИК РФ), как постановление о замене назначенного наказа-

ния. Подчеркивается, что судебное решение, в котором в ходе исполнения при-

говора разрешаются вопросы о замене ранее назначенного приговором суда 

наказания другим его видом, именовать промежуточными некорректно.  

Ключевые слова: основание исполнение наказания, меры уголовно-

правового характера, судебное решение, приговор суда, наказание. 

 

В многочисленных уголовно-правовых исследованиях центральное место за-

нимают теоретические и прикладные проблемы уголовных наказаний: их система, 

виды, содержание, обстоятельства, учитываемые при назначении наказания, осо-

бенности исполнения отдельных видов наказаний. «Уголовное наказание рассмат-

ривается в юридической литературе как квинтэссенция уголовного права и уголов-

ной политики, в связи с чем любая уголовно-правовая реформа», – считают М. Ба-

баев и Ю. Пудовочкин, – «должна начинаться с обсуждения вопросов, составляю-

щих предметную область учения об уголовном наказании и наказуемости» [1]. 

«Теория уголовного наказания или пенология как отрасль юридического 

знания», отмечает В. А. Уткин, находится на стыке многих юридических наук, 

в число которых входит и уголовно-процессуальное право [2]. Автору настоя-

щей статьи представляется интересным рассмотреть категорию «основания ис-

полнения наказаний» также и с позиций указанной отрасли права и законода-

тельства, в рамках которой и формируются в виде соответствующих судебных 

решений основания исполнения наказаний. 

В ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

«Понятие и цели наказания» наказание определяется как мера государствен-
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ного принуждения, назначаемая по приговору суда. При этом подчеркивается, 

что наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления. 

В ст. 7 УИК РФ в оборот введен термин «основание исполнения наказа-

ний», который понимается как приговор либо изменяющее его определение или 

постановление суда, вступившие в законную силу. 

В п. 28 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) дано понятие приговора как решения о невиновности или 

виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении 

его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.  

Воспринимая приведенные нормы в системном единстве, можно сделать 

два важных вывода: а) юридическим основанием исполнения наказаний явля-

ются вступивший в законную силу приговор суда первой или апелляционной 

инстанции, постановления или определения апелляционного, или кассационно-

го суда, которыми вносятся изменения в приговор; б) основания исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера не идентичны. 

Уголовный закон учитывает различные варианты посткриминального по-

ведения осужденного и предусматривает замену наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания. По данным авторитетных специалистов в обла-

сти уголовного права «в период 2017–2020 гг. удельный вес осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества и допускающим замену их 

в процессе исполнения более строгим видом (ст. 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ), 

составлял около 40 %. Однако при этом в отношении каждого четвертого из 

них был поставлен вопрос о замене наказания более строгим видом, в качестве 

которого в подавляющем числе случаев выступало наказание в виде лишения 

свободы» [3]. 

Процессуальная форма замены предусмотренного обвинительным приго-

вором наказания на более строгий его вид упрощена и не предполагает вынесе-

ние дополнительного приговора. Скрывшийся в целях уклонения от отбывания 

наказания осужденный задерживается и заключается под стражу до рассмотре-

ния судом вопроса о замене наказания. Найдя приведенные в судебном заседа-

нии доводы учреждения или органа, исполняющих наказания, обоснованными, 

суд заменяет наказание, о чем выносит постановление. 

Таким образом, «новое наказание» применяется уже не на основании всту-

пившего в законную силу обвинительного приговора, который не изменяется и 

не отменяется, а на основании судебного постановления, вынесенного по пра-

вилам ст. 399 УПК РФ, поэтому с позиций уголовного процесса недостаточно 

выверенным выглядит включенное в ст. 7 УИК РФ базового понятия для всего 

Кодекса «Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера», сформулированное как приговор либо изменяющее его 

определение или постановление суда, вступившие в законную силу. Оно не 

охватывает постановления или определения суда о замене осужденному назна-

ченного наказания более строгим его видом в связи с злостным уклонением от 

его отбывания. 
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Представляется необходимым уточнить основания исполнения наказаний в 

случаях принятия судом решения об отмене условного осуждения и исполне-

нии наказания, назначенного приговором суда (ч. 3 ст. 74 УК РФ, ч. 4 ст. 190 

УИК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ). Обозначенная ситуация характеризуется тем, 

что применение к условно осужденному наказания, указанного в приговоре, 

предваряет принятие судом названного выше решения, облекаемого в форму 

постановления. Принципиальное отличие ее от случаев назначения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества и допускающих замену их в процессе 

исполнения более строгим видом наказания (ст. 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ), за-

ключается в следующем.  

При отмене условного осуждения не требуется принятия судом специального 

решения о новом наказании для условно осужденного: исполнению подлежит 

наказание, предусмотренное приговором. Соответственно в качестве основания 

исполнения наказания при отмене условного осуждения служит приговор. 

Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания обусловливает 

необходимость замены его другим более строгим наказанием. Не исключены 

многоразовые замены наказания в ходе исполнения приговора, «по восходящей 

траектории», от менее строгого к более строгому наказанию. Например, штраф 

заменяется обязательными работами, а последние затем трансформируются в 

лишение свободы. Следовательно, основанием для исполнения наказаний вы-

ступает каждый раз новое судебное решение о замене наказания. 

Обращаясь к нормам о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80 УК РФ), можно убедиться, что применение к осужден-

ному более мягкого наказания происходит на основании самостоятельного су-

дебного решения, не указанного в ст. 7 УИК РФ. Такой судебный акт преду-

смотрен п. 4 ст. 397, ст. 399 УПК РФ.  

Анализ конструктивных особенностей института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания также «выводит» на проблему точного 

выражения в законе оснований исполнения наказания. При установлении до-

пущенных осужденным нарушений, перечисленных в п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ, 

условно-досрочное освобождение отменяется, а оставшаяся не отбытая часть 

наказания подлежит отбытию осужденным. Основанием исполнения наказания 

в рассматриваемом случае признается судебное постановление, вынесенное в 

соответствии с п. 4.1 ст. 397 УПК РФ.  

Осуществленный анализ норм УК РФ, УИК РФ и УПК РФ, регламентиру-

ющих разные стороны феномена уголовное наказание, «высвечивает» сразу не-

сколько аспектов доктринального, законотворческого и прикладного характера 

в связи с формулированием в законе оснований исполнения наказаний. Он по-

казывает: оставаясь в отраслевых границах уголовного или уголовно-

исполнительного права, не обращаясь к уголовно-процессуальной составляю-

щей уголовного наказания, мы рискуем придать ему статичное положение. 

Между тем используемые в УК РФ и УИК РФ термины, относящиеся к поня-

тию, целям и содержанию уголовного наказания, основаниям исполнения нака-

заний, имплицитно присущи таким комплексным межотраслевым институтам 
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как замена назначенного наказания другим его видом, условное осуждение, 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Каждый из назван-

ных комплексных правовых институтов в большей или меньшей степени реали-

зуется в уголовно-процессуальной форме, установленной УПК РФ (ст. 396, 399 

УПК РФ).  

Процедура замены назначенного наказания более строгим или мягким его 

видом, детерминированная негативным либо позитивным посткриминальным 

поведением осужденного, обеспечивает процессуальное оформление новых ос-

нований исполнения наказаний в универсальном судебном акте – постановле-

нии о замене наказания, назначенного приговором. С учетом сказанного перед 

исследователями стоит задача привести в соответствие основания исполнения 

наказаний, назначенных по приговору суда в результате разбирательства уго-

ловного дела, и оснований исполнения наказаний, назначенных по постановле-

нию судьи в ходе уголовно-исполнительного судопроизводства (при замене 

осужденному наказания, назначенного приговором суда, законодатель предпо-

читает не использовать термин «назначение наказания». Исключением из этого 

правила является ч. 5 ст. 46 УК РФ, где говорится о «назначенном» вместо 

штрафа наказании. – Прим. авт.). 

Предложенная выше дифференциация оснований исполнения наказаний 

наглядно показывает неординарность подхода законодателя к выбору процессу-

альной формы судебных актов, которыми назначается наказание. Как мы убеди-

лись, в условиях действующего правового регулирования такими судебными ак-

тами являются судебный приговор и судебное постановление о замене ранее 

назначенного наказания. С учетом введенных в УПК РФ понятий итогового 

(п. 53.1 ст. 5 УПК РФ) и промежуточного (п. 53.2 ст. 5 УПК) судебного решения 

приходится констатировать: судебное постановление о применении нового нака-
зания в порядке замены ранее назначенного приговором в случаях, предусмот-
ренных ст. 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ, относится к числу промежуточных судебных 

решений в уголовном процессе. Однако по своему назначению и юридической 

значимости, если принимать во внимание характер основного вопроса, 

разрешаемого судом в постановлении о замене наказания (вопрос о выборе для 

осужденного нового наказания), данный вид судебного решения по своей 

правовой природе ближе к итоговым, чем промежуточным судебным решениям. 

В соответствии с п. 5 и 7 ст. 299 УПК РФ в приговоре должны быть обяза-

тельно разрешены вопросы о том, подлежит ли подсудимый наказанию за со-

вершенное преступление, и какое наказание должно быть назначено подсуди-

мому. Разрешение этих вопросов вне приговора – юридический нонсенс. Одна-

ко именно так и происходит в рамках института замены, назначенного приго-

вором суда наказания другим его видом при возникновении препятствий для 

его исполнения (осужденный злостно уклоняется от отбывания наказания) либо 

при соблюдении осужденным в течение всего периода отбывания наказания 

требований, определяющих порядок и условия отбывания наказания. 

При сохранении в УПК классификации судебных решений на итоговые и 

промежуточные представляется целесообразным уточнить несколько важных 
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законоположений, регулирующих порядок замены наказаний другими видами в 

процессе их исполнения, закрепляющих основания исполнения наказаний.  

Первый шаг, который необходимо сделать для правильного изложения в 

УИК оснований исполнения наказаний, состоит в отнесении к ним наряду с 

приговором либо изменяющим его определением или постановлением суда, 

вступивших в законную силу, постановления о замене назначенного уголовного 

наказания другим уголовным наказанием. Подобное предложение было выска-

зано нами в 1998 г. [5] и дополнительно аргументировалось в более поздних 

публикациях [6]. Аналогичного мнения придерживаются разработчики теоре-

тической модели Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, представленной научному сообществу в 2016 г. В интере-

сующем нас аспекте подход авторов Теоретической модели к определению ос-

нований исполнения наказаний отличается тем, что в качестве самостоятельно-

го основания исполнения наказаний в ст. 7 Теоретической модели выделено по-

становление суда о замене назначенного уголовного наказания другим уголов-

ным наказанием по основаниям, предусмотренным уголовным или уголовно-

исполнительным законодательством [7]. 

Что касается постановления суда о замене назначенного уголовного нака-

зания другим уголовным наказанием как самостоятельного основания исполне-

ния наказаний, то требует уточнения положение «по основаниям, предусмот-

ренным уголовным или уголовно-исполнительным законодательством», фигу-

рирующее в ч. 1 ст. 7 теоретической модели. 

Формулировать основания замены назначенного приговором суда уголов-

ного наказания другим уголовным наказанием – функция уголовного закона. 

В п. 2 и 2.1 ст. 397 УПК РФ, где перечислены случаи замены наказания осуж-

денному, злостно уклоняющемуся от его отбывания, имеются только отсылки 

к ст. 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ, предусматривающих основания замены наказа-

ния. Поэтому в предложении «предусмотренным уголовным или уголовно-

исполнительным законодательством» слова «или уголовно-исполнительным за-

конодательством» излишни, их надо исключить. 

В то же время, учитывая уголовно-процессуальную форму принятия реше-

ний о замене назначенного наказания другим его видом, анализируемое поло-

жение следует изложить так: «предусмотренным уголовным законодательством 

и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством».  

Итак, проблема корректного формулирования в законе оснований испол-

нения наказаний имеет межотраслевую природу, находится на стыке уголовно-

го, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Без совмест-

ного приложения усилий представителей указанных отраслей права и науки, 

что и наблюдается в настоящее время, трудно достичь четкого понимания, ка-

залось бы, очевидной юридической ситуации: какие судебные акты придают 

легитимность исполнению наказаний. 

Полагаю, уместным скорректировать подход к пониманию промежуточ-

ных судебных решений в уголовном процессе. Представляется, что судебное 

решение, в котором в ходе исполнения приговора разрешаются вопросы о за-

171



мене ранее назначенного приговором суда наказания другим его видом, то есть 

по сути назначается новое наказание, именовать промежуточным (читай – вто-

ростепенным) – значит искажать назначение уголовного судопроизводства.  
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ственного порядка приема, регистрации и проверки сообщений о преступлени-

ях и происшествиях, действующего в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Обосновывается, что предусмотренное этим поряд-

ком деление принимаемой информации на две группы – о преступлениях и о 

происшествиях – уже на этапе регистрации является проблематичным, прежде-

временным и может влечь негативные последствия. Формулируется предложе-

ние по совершенствованию уголовно-процессуального закона. 
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страция, меры неотложного реагирования, принцип разумного срока. 

 

Начальные этапы досудебного производства по пенитенциарным преступ-

лениям характеризуются рядом особенностей: проблематичность для должност-

ных лиц органов предварительного расследования оперативно прибыть на место 

происшествия; задача предупреждения совершения новых преступлений лицами, 

содержащимися в обеспечивающих изоляцию от общества учреждениях, возла-

гается на сотрудников этих учреждений; именно сотрудники указанных учре-

ждений приближены к месту, времени, субъекту противоправной деятельности, а 

потому способны принимать меры неотложного реагирования, в том числе меры 

для сохранения следов преступления, для предотвращения возможного воздей-

ствия заинтересованных лиц на пострадавших и очевидцев произошедшего. По-

этому на начальных этапах досудебного производства по делам о пенитенциар-

ных преступлениях ведущую роль могут и должны исполнять сотрудники ис-

правительных учреждений и следственных изоляторов [1, с. 26–27, 234–235].  

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) действует ведомственная Инструкция о приеме, регистрации и проверке 

сообщений о преступлениях и происшествиях, утвержденная приказом Миню-

ста России от 11 июля 2006 г. № 250 (ред. от 15августа 2016 г.) «Об утвержде-
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нии Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 

Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происше-

ствиях» (далее – Инструкция). Согласно пункту 1 Инструкции она определяет 

единый для учреждений и органов УИС порядок приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлениях и происшествиях. 

К достоинствам порядка, установленного Инструкцией, следует отнести сле-

дующие требования, адресованные дежурным по учреждениям и органам УИС:  

– принимать сообщения о преступлениях и происшествиях в учреждениях

и органах УИС круглосуточно (п. 2); 

– регистрировать информацию о преступлениях и происшествиях в дежур-

ных частях учреждений и органов УИС незамедлительно (п. 12, 14); 

– принимать меры к немедленной проверке поступившего сообщения о со-

вершенном или готовящемся преступлении (меры неотложного реагирования), 

в том числе направленные на предотвращение и пресечение преступления, 

обеспечение сохранности его следов на месте происшествия и др. (п. 26). 

Почему эти требования важны? Во-первых, такие требования соответ-

ствуют принципу разумного срока уголовного судопроизводства, закрепленно-

му в ст. 6.1
 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ). Во-вторых, важность недопущения промедления при приеме и реги-

страции сообщений о преступлениях, при принятии мер по предотвращению и 

пресечению этих преступлений, по обеспечению сохранности следов, других 

мер неотложного реагирования, обусловлена и тем, что даже небольшое про-

медление в этот период может резко снижать результативность принимаемых 

мер и существенно затруднять последующее предварительное расследование, 

препятствовать раскрытию преступления. 

Недопущение промедления тем более важно на территориях исправитель-

ных учреждений, где на ограниченной площади высока концентрация лиц, 

имеющих опыт криминальной деятельности, а зачастую и опыт противодей-

ствия расследованию. В специальной литературе отмечается системность ха-

рактера противодействия расследованию пенитенциарных преступлений в ор-

ганах и учреждениях УИС, что не только препятствует нормальному ходу рас-

следования, но и создает угрозу для его участников и других лиц, а также ста-

бильному функционированию исправительного учреждения [6, с. 16]. Промед-

ление на данном этапе вызывает и коррупционные риски. 

Однако Инструкция предусматривает ведение двух учетно-регистрационных 

документов: в пункте 13 предписано сообщения о преступлениях регистрировать в 

Книге регистрации сообщений о преступлениях (далее – РСП), а информацию о 

происшествиях – в Журнале регистрации информации о происшествиях (далее – 

ЖРИП). Это означает, что деление принимаемой информации на две группы – 

о преступлениях и о происшествиях – должно происходить уже на этапе реги-

страции этой информации. 

Возникает вопрос: почему на этапе регистрации необходимо деление при-

нимаемой информации на две группы и ведение не одного, а двух учетно-

регистрационных документов – КРСП и ЖРИП? 
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В приложении 3 Инструкции под информацией о происшествиях понимает-

ся «информация, которая требует проверочных действий на наличие признаков 

преступления и правонарушения или отсутствия таковых и в случае подтвер-

ждения подлежит оформлению рапортом об обнаружении признаков преступле-

ния, в том числе самоубийства, с последующей регистрацией в Книге регистра-

ции сообщений о преступлениях». Причем ЖРИП содержит графу 8 «Информа-

ция подтвердилась, принято процессуальное решение и в установленном зако-

ном порядке перенесена в Книгу регистрации сообщений о преступлениях (реги-

страционный номер, дата)». Однако если признаки преступления могут быть и в 

той информации, которая регистрируется в ЖРИП, то не вполне понятно, почему 

при условии проведения последующей проверки ее нельзя сразу зарегистриро-

вать в КРСП.  

Между тем наличие этапа первичной регистрации информации в ЖРИП и эта-

па повторной регистрации в КРСП замедляет и удлиняет процесс регистрации со-

общений о преступлениях, а учитывая, что Инструкция не регламентирует (не 

ограничивает) срок проверки информации, зарегистрированной в ЖРИП, замедле-

ние и удлинение процесса регистрации сообщений о преступлениях может быть 

существенным (на практике несколько суток). Это не согласуется с требованиями 

Инструкции регистрировать информацию о преступлениях незамедлительно, при-

нимать меры к немедленной проверке поступившего сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении (меры неотложного реагирования). 

С учетом изложенного деление поступающих сообщений на две группы уже 

на этапе их регистрации выглядит преждевременным, необходимость этого вызы-

вает сомнение. 

Кроме того, для любого деления поступающей информации на группы нужны 

критерии деления. Однако Инструкция таких критериев для этапа регистрации не 

содержит.  

Полагаем, на этапе регистрации вряд ли возможно правильно и точно осу-

ществлять разграничение сообщений о преступлениях и сообщений об иных про-

исшествиях. Объективное препятствие тому – ограниченность объема информа-
ции, содержащейся в сообщениях, что не позволяет, в частности, точно квалифи-
цировать совершенные деяния и определять, есть ли состав преступления. 

Между тем решения о регистрации поступающих сообщений в КРСП или в 

ЖРИП влекут существенно различные последствия: от них (решений) зависит, бу-

дут ли сообщения рассматриваться сразу в уголовно-процессуальном порядке, бу-

дет ли начато уголовное судопроизводство, но необходимость для должностных 

лиц обосновывать и мотивировать указанные решения, оформлять их процессуаль-

ными актами не предусмотрена. Это препятствует и обжалованию таких решений 

заинтересованными лицами. Решения о регистрации поступающих сообщений в 

КРСП или в ЖРИП являются, скорее, организационными, а не процессуальными. 

Значимо и то обстоятельство, что, по данным многих исследователей, в суще-

ствующих условиях руководители и администрация исправительных учреждений 

не заинтересованы в полноте регистрации преступлений в своем расположении; это 

увеличивает латентную часть пенитенциарной преступности, является одной из 
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причин значительного несоответствия между официально регистрируемым количе-

ством пенитенциарных преступлений и реальным состоянием и уровнем такого ро-

да преступности [3, с. 61–62]. 51,4 % опрошенных А. В. Акчуриным прокуроров 

специализированных прокуратур по надзору за исполнением законов в исправи-

тельных учреждениях одной из основных причин латентности пенитенциарных 

преступлений считают наличие рейтинговой системы оценки эффективности дея-

тельности исправительных учреждений, которая не мотивирует сотрудников адми-

нистрации учреждений отражать каждое противоправное деяние осужденного в от-

четной документации в виде совершенного преступления [1, с. 449]. По-видимому, 

существующие критерии оценки деятельности должностных лиц не оптимальны. 

Следует согласиться с тем, что в ситуации, когда статистическая информация 

о преступности в УИС не отражает ее реального состояния, в первую очередь 

необходимо обеспечить полноту регистрации преступлений и их учета [4]. Однако 

указанные выше обстоятельства не способствуют объективности принимаемых 

решений о том, в каком качестве (в каком именно учетно-регистрационном доку-

менте) регистрировать получаемую информацию (сообщения), позволяет долж-

ностным лицам принимать эти решения по собственному усмотрению. Это повы-

шает риск допущения должностными лицами нарушения в виде неосновательного 

отнесения обращения к сообщениям о происшествиях (укрытие преступления, 

нарушения учетно-регистрационной дисциплины). По мнению автора настоящей 

статьи, Инструкция нуждается в совершенствовании. 

В МВД России предусмотрен другой порядок. По Инструкции, утвержденной 

приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 9 октября 2019 г.) 

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-

риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заяв-

лений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 

о происшествиях», в территориальных органах МВД России все принимаемые за-

явления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 

о происшествиях регистрируются в единой Книге учета заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; эти 

заявления и сообщения разделяют на группы (о преступлениях, об административ-

ных правонарушениях, о происшествиях), но не при регистрации, а позже – при 

проверке и разрешении. Полагаем, такой порядок проще и яснее, он способен 

в большей мере обеспечить соблюдение принципа разумного срока уголовного су-

допроизводства. Однако и такой порядок не является панацеей от нарушений. 

И в МВД России, и в других ведомствах тоже существуют проблемы законности 

принятия и регистрации обращений в качестве сообщений именно о преступлени-

ях. К. Б. Калиновский и А. Е. Чечетин, проанализировав статистические данные, 

предположили, что без надлежащей реакции правоохранителей остается значи-

тельная часть обращений граждан в органы предварительного расследования, в ре-

зультате в стадии возбуждения уголовного дела нарушаются права пострадавших. 

Это подтверждается и содержанием поступающих в Конституционный Суд РФ жа-

лоб, связанных с фактами отказа от регистрации заявлений о совершенных пре-

ступлениях и проведения по ним процессуальной проверки [5].  
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Подобных нарушений не мало. В 2022 г. в ходе надзора за исполнением за-

конов на досудебной стадии уголовного судопроизводства по инициативе проку-

роров поставлено на учет 136 тыс. преступлений, ранее известных, но по разным 

причинам не учтенных; всего же в 2022 г. прокурорами выявлено 3,4 млн наруше-

ний законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении 

(хотя при производстве следствия и дознания в том же 2022 г. выявлено 1,8 млн 

нарушений законов, то есть почти в 2 раза меньше) [2]. 

Думается, что в любом ведомстве обеспечению законности при принятии 

решения об отнесении получаемых сообщений к сообщениям о преступлениях 

или к иным происшествиям способствовало бы вынесение постановления, прида-

ние таким решениям характера не организационных, а процессуальных. Для этого 

целесообразно дополнить УПК РФ требованиями выносить соответствующее по-

становление, направлять или вручать его заинтересованным лицам, которые смо-

гут их обжаловать в случае несогласия. Однако общее правило о вручении такого 

постановления может иметь исключения, например, при необходимости обеспе-

чить безопасность лиц в расположении учреждений и органов УИС. 

Что касается критериев оценки деятельности должностных лиц, то можно 

рекомендовать использовать такие критерии, которые стимулировали бы не 

укрывать, а выявлять преступления, регистрировать сообщения о них. 
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Аннотация: представлены основные, с точки зрения автора, направления 

профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма в уго-

ловно-исполнительной системе России. Раскрыты истоки возникновения раз-

ных видов экстремизма и терроризма в современном мире. Обоснована необхо-

димость специальной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы к профилактике и противодействию экстремистским и террористическим 

воззрениям с учетом специфики их служебной деятельности.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, пенитенциарная система, циви-

лизационная ментальность. 

 

С началом XXI века пенитенциарная система России столкнулась с прин-

ципиально новым для себя явлением, которое было связано с необходимостью 

профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма. При-

чем, что вполне закономерно у УИС проблемы с экстремистами и террористами 

возникли за несколько лет до появления в нашей стране Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» и Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

Напомним, что, согласно Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. 

«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» экстремизм – это ка-

кое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституци-

онного строя государства, а равно насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том числе организация в этих целях незаконных во-

оруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном по-

рядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».  

В отечественном законодательстве, в частности в упомянутых Федераль-

ных законах, понятия «экстремизма» и «терроризма» раскрываются через пере-
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числение тех деяний, которые в современном мире трактуются как экстремист-

ские и террористические.  

Почему именно в современном мире? Потому что в недалеком по истори-

ческим меркам прошлом (лет двести – триста тому назад) та идеология и те де-

яния, которые сегодня квалифицируются экстремистскими и террористически-

ми, таковыми не считались. Напротив, они относились к деятельности, достой-

ной уважения и восхищения. Например, достоинством считалось безжалостное 

преследование, унижение и даже истребление представителей чуждых соци-

альной общине и государству религиозных конфессий или идеологий. Всем па-

мятны события «ночи длинных ножей» (Варфоломеевская ночь) во Франции, 

когда было совершено массовое убийство гугенотов католиками в ночь на 

24 августа 1572 г., в канун дня святого Варфоломея. Или в новейшей истории 

всем памятно массовое убийство сторонниками Гитлера штурмовых отрядов 

СА 30 июня 1934 г., когда национал-социалистическая пропаганда представила 

убийство своих идейных противников как превентивную меру против якобы 

готовившегося путча штурмовиков во главе с Эрнстом Рёмом. 

Не считались преступлениями еще два-три века назад у подавляющего 

большинства этносов и народов мира унижение по признаку расовой или со-

словной принадлежности, языку и национальности (этносу). Всем памятна и се-

грегация по расовому признаку в США еще в начале прошлого века.  

Напомним широко известный призыв «за веру, за царя, за отечество», с ко-

торым воины Российской империи шли в бой, а также события и взгляды лю-

дей, отраженных в таких художественных произведениях, ставших классикой, 

как «Тарас Бульба» Н. Гоголя, «Тихий Дон» М. Шолохова; или такие историче-

ские труды, как «История государства Российского» Н. Карамзина и многие 

другие. 

Дело в том, что ментальность людей, их отношение к миру, их ценностный 

мир, нормы и правила их поведения менялись в соответствии велениями и за-

просами новых времен. В самом общем виде можно говорить о трех менталь-

ных цивилизациях (эпохах, стадиях) в истории развития человечества, каждый 

из которых имел свой ценностный мир, свои специфические нормы и правила 

поведения. Это ментальные цивилизации многобожия (язычества, политеизма), 

единобожия (монотеизма) и научного мировосприятия (или самоуправления 

человечеством собственной жизнедеятельностью). И, соответственно, можно 

выделить три ментальных типа людей: язычников, монотеистов и людей с 

научным мировосприятием. 

Первые две ментальные цивилизации сугубо религиозные, третья связа-

на с собственной интеллектуальной деятельностью самих людей. И, как было 

показано во многих наших работах, наиболее терпимой (толерантной) в силу 

ментальной специфики людей является ныне переживаемая человечеством 

ментальная цивилизация, связанная с научным мировосприятием. Ибо по са-

мой своей сути научное мировосприятие, не придерживаясь истин в послед-

ней инстанции, не может не быть терпимой к другим взглядам, позициям и 

точкам зрения. 
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Однако переход человечества к научному мировосприятию так же, как и 

переход от языческой ментальности к монотеистической совершается не одно-

моментно и разово у всех этносов и народов. Этот процесс в силу географиче-

ских, геополитических и прочих факторов и обстоятельств нередко растягива-

ется на столетия. Поэтому жили и ранее (в борьбе и противостоянии), и суще-

ствуют, например, в современном мире как этносы и народы с языческой мен-

тальностью; те, которые имеют монотеистическое мировосприятие; а также те, 

которые вступили на путь научного мировосприятия. Противоборство между 

этносами и народами, которые занимают различные ступени со своего мен-

тального цивилизационного развития, никогда не прекращалось.  

Однако особую актуальность они приобрели в наши дни на фоне очеред-

ного демографического взрыва, когда число людей на планете уже перевалило 

за восемь миллиардов и, соответственно, несравнимо интенсифицировались 

процессы миграции представителей этносов с различным уровнем ментального 

развития, а также в силу мощнейших интеграционных процессов, под влиянием 

которых оказались практически все этносы и народы мира.  

Все это не могло не вызвать известной напряженности в отношениях как 

между отдельными личностями, представляющих разный цивилизационный 

ментальный уровень, так и между народами и государствами, имеющими раз-

ные представления о «добре и зле», о «праведности и неправедности», о «своих 

и чужих», о «близких и чуждых» и т. д. 

Из-за неизбежного возникновения международных правовых, экономических, 

культурных, спортивных и прочих институтов, формирующих планетарное мыш-

ление и образ жизни теряется культурная и духовная самобытность многих этносов 

и народов; и именно в их среде возникают самые различные экстремистские и тер-

рористические организации и движения, которые пытаются отстоять свои мировоз-

зренческие ценности, нормы и правила поведения. Если раньше все межрелигиоз-

ные, межэтнические, социальные и другие конфликты, как правило, носили регио-

нальный (локальный) характер, то в современном мире, когда возникли теснейшие 

политические, социально-экономические и культурные связи планетарного мас-

штаба, они закономерно приобрели международный характер со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями, в том числе и для пенитенциарных систем мира, пе-

ред которыми встали проблемы не только профилактики и противодействия самым 

различным видам экстремизма и терроризма, но и проблемы ресоциализации ради-

калов самого разного толка. 

А это означает, что наиважнейшее значение для сотрудников всех подраз-

делений УИС России приобретают соответствующие знания о ментальной спе-

цифике осужденных, обладающих радикальными взглядами и пытающимися 

реализовать их на практике, включая и вербовочную деятельность в среде по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных; не менее важной для сотрудников 

УИС является степень владения ими умениями и навыками профилактики и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Например, сотрудники всех подразделений УИС должны знать, что рели-

гиозный экстремизм характерен для представителей уходящей с исторической 
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арены религиозной цивилизационной ментальности, а, например, АУЕ и «Белая 

масть», число сторонников которых отнюдь не случайно возрастает в местах 

лишения свободы, является порождением сложившейся в нашей стране безы-

дейности. Утратив основы религиозного мировосприятия и образа жизни наше 

общество все еще не сформировало соответствующее велениям новых времен 

ценностный мир людей, а также нормы и правила их поведения.  

В сложившейся ситуации, мы считаем, что пенитенциарная наука должна 

направить свои усилия, во-первых, на изучение мировоззренческой специфики 

каждой из ныне существующей разновидности экстремизма и терроризма, а 

также интенсифицировать исследование форм и способов деятельности экстре-

мистов и террористов. При этом следует понимать, что в «чистом» виде ни одна 

разновидность экстремизма и терроризма не встречается, поскольку практиче-

ски все виды экстремизма и террористической деятельности, как правило, име-

ют «смешанный» характер.  

Например, религиозный экстремизм не может не носить политического, и 

социального характера, поскольку претендует на насильственное изменение 

политического устройства общества и социально-экономических основ его су-

ществования. Так же, как не может не носить политического характера экстре-

мизм и терроризм на этнической и расовой почве.  

Именно поэтому в учебно-методической и иной специальной литературе 

нередко употребляют такие термины, как «религиозно-политический экстре-

мизм», «этнополитический экстремизм», «социально-политический экстре-

мизм», «экологический» и т. д.  

Любой вид экстремизма, направленный против законно избранной госу-

дарственной власти, против социальных и экономических основ государства, 

прямо или косвенно влияет на политический климат в государстве, на стабиль-

ность его экономического, социального и политического существования. 

Во-вторых, пенитенциарная наука должна изучить и предложить основы 

подготовки и переподготовки сотрудников УИС с учетом тех задач, которые 

поставили перед ними проблемы профилактики и противодействия экстремиз-

му и терроризму, а также ресоциализации экстремистов и террористов, включая 

исследование наиболее эффективного содержания обучения, а также форм и 

методов подготовки и переподготовки сотрудников УИС России с учетом про-

филя их работы.  

В-третьих, пенитенциарная наука должна вплотную заняться исследовани-

ем вопросов, связанных с разработкой наиболее эффективных форм, методов и 

средств, направленных на профилактику, противодействие и ресоциализацию 

осужденных.  

В-четвертых, пенитенциарная наука должна направить свои усилия на вы-

явление лиц, которые не только являются потенциальными носителями ради-

кальных идеологий, но и лидерами экстремистских и террористических органи-

заций и движений. 

В-пятых, пенитенциарная наука должна быть нацелена на внесение по-

правок в существующие правовые акты в сфере регулирования вопросов, 
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связанных с экстремисткой и террористической деятельностью. Так, напри-

мер, в последнее годы в вышеупомянутый Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» со-

вершенно обоснованно было добавлено два новых пункта. Первый пункт 

связан с публичным оправданием нацизма, а также с демонстрацией нацист-

ской символики и атрибутики, а также хранение запрещенных материалов 

ультраправого толка. Второй пункт связан с клеветническим обвинением ли-

ца, назначенного на государственную должность, в совершении экстремист-

ских преступлений во время исполнения им своих служебных обязанностей. 

В-шестых, пенитенциарная наука обязана поставить изучение вопросов, 

связанных с профилактикой противодействием экстремизму и терроризму, а 

также ресоциализацией экстремистов и террористов на широкую эксперимен-

тальную основу, а не только заниматься анализом, обобщением и распростра-

нением так называемого передового опыта сотрудников УИС.  

Передовой опыт пенитенциарной системы имеет важное, но не решающее 

значение для определения оптимального содержания, а также форм, методов и 

средств профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в местах 

лишения свободы. 

В-седьмых, пенитенциарной системе России необходимо иметь сотрудни-

ков, специализирующихся на профилактике и противодействия экстремизму и 

терроризму, а также на ресоциализации экстремистов и террористов с о всеми 

вытекающими отсюда обстоятельствами подготовки и систематической пере-

подготовке данных сотрудников.  

 

Список источников 

1. В России запретили движение АУЕ. URL: https://lenta.ru/brief/2020/ 

08/17/aue (дата обращения: 20.08.2023). 

2. Оганесян С.С. Проблемы правового восприятия явлений экстремизма и тер-

роризма в разных ментальный цивилизациях: общетеоретический и историко-

философские аспекты // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15, № 2(54). С. 237–246. 

3. Правовая основа борьбы с экстремизмом и терроризмом https://sokol. 

mos.ru/anti-terror/the-legal-basis-of-the-fight-against-extremism-and-terrorism.php 

(дата обращения: 20.08.2023). 

4. О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ // Информ.-прав. система «Гарант.ру». URL: https://base. 

garant.ru/12127578 (дата обращения: 20.08.2023). 

5. О противодействии терроризму Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ // URL: https://mchs.gov.ru/dokumenty/729 (дата обращения: 20.08.2023). 

6. Центр содействия реформам уголовного правосудия. Тюрьма и воля // 

URL: http://www.prison.org (дата обращения: 20.08.2023). 

7. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом. URL: http://www.kremlin. 

ru/supplement/3405 (дата обращения: 20.08.2023). 

182

https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/
https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/
https://sokol.mos.ru/anti-terror/the-legal-basis-of-the-fight-against-extremism-and-terrorism.php
https://sokol.mos.ru/anti-terror/the-legal-basis-of-the-fight-against-extremism-and-terrorism.php
https://base.garant.ru/12127578/
https://base.garant.ru/12127578/
https://mchs.gov.ru/dokumenty/729
http://www.prison.org/
http://www.kremlin.ru/supplement/3405
http://www.kremlin.ru/supplement/3405


УДК 343
1
 

 

ИСФАНДИЁР АХМАД ОДИНАЗОДА, 

кандидат юридических наук, 

заместитель начальника факультета № 4, 

Академия МВД Республики Таджикистан, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан, 

e-mail: diyor-13@mail.ru 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРИГОВОРА 

 

Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена тем, что в условиях 

проведения судебной реформы и повышения роли суда в жизни общества важ-

ное теоретическое и практическое значение приобретают вопросы, связанные с 

принятием и сущностью таких судебных актов, как приговор. Приговор суда 

является важнейшим актом правосудия, с ним тесно связано общественно-

политическое и воспитательное значение всей судебной деятельности.  

Ключевые слова: приговор, судебная деятельность, уголовно-процессуальное 

право, судебное разбирательство, апелляционная инстанция, преюдиция. 

 

Приговором подводится итог судебному разбирательству, и разрешаются 

центральные вопросы уголовного судопроизводства – о виновности или неви-

новности подсудимого, о применении или неприменении к нему наказания. В 

соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняе-

мый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда. Приговор является 

процессуальным актом, в котором в наиболее полной форме реализуется про-

цессуальная функция суда – функция разрешения уголовного дела. 

Приговор имеет важное социальное значение. Только судом лицо может 

быть признано виновным в совершении преступления и подвергнуто уголовно-

му наказанию. 

Законная сила приговора определяет юридическую сущность этого акта 

правосудия и его действие во всех последующих стадиях уголовного процесса 

(апелляционное производство, исполнение приговора, производство в кассаци-

онной инстанции и порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельствам), 

оказывая существенное влияние на их построение и содержание. 

В современных условиях реформирования уголовно – процессуального и 

уголовного законодательства Российской Федерации, внесение изменений от-

носительно порядка постановления, изменения и отмены приговоров порождает 

вопросы, связанные с приговором, ввиду нераскрытия ряда понятий, коллизий 

норм. Это связано с тем, что исключительное право суда осуществлять право-
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судие исходит из того, что процессуальная теория и практика предъявляют вы-

сокие требования к качеству приговора как важнейшего акта правосудия, вер-

шине процессуальной деятельности в соответствии с общепризнанными меж-

дународно-правовыми стандартами осуществления правосудия. 

По истечении 10-дневного срока приговор вступает в законную силу со 

дня провозглашения, а для осужденного, содержащегося под стражей, в тот же 

срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования приговора в 

суд апелляционной инстанции он считается вступившим в законную силу в мо-

мент провозглашения постановленного судебного решения (в том числе апел-

ляционного приговора), если приговор не был отменен с возвращением дела 

прокурору или передачей на новое судебное рассмотрение (ст. 390 УПК РФ, 

ст. 386 УПК Республики Таджикистан).  

Приговор вступает в законную силу полностью как единый документ, если 

подана жалоба или представление лишь в какой-то части одним из осужденных, 

после их рассмотрения судом апелляционной инстанции.  

«Имея в виду, что разбирательство дела в суде производится только в от-

ношении подсудимых, суд не должен допускать в приговоре формулировок, 

свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц. Ес-

ли дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производ-

ство, в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым сов-

местно с другими лицами, без упоминания их фамилий» (п. 7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 29 апреля 1996г. (ред. от 16 апреля 

2013 г.) «О судебном приговоре» // Российская газета. 2013. № 95. С. 16). 

Как следует из описательно-мотивировочной части приговора, при описа-

нии преступного деяния суд необоснованно указал, что 14 декабря 2022 г. Ъ. 

совершил преступление совместно с Е., в отношении которого дело выделено в 

отдельное производство не имел права при таких обстоятельствах суд по ука-

занным выше основаниям не вправе был называть в приговоре фамилию лица, 

организовавшего убийство Ш., в связи с чем судебная коллегия исключила из 

приговора фамилию этого лица (Апелляционное постановление Псковского об-

ластного суда от 20 июля 2021 г. № 10-9395/25/). 

По вступлении приговора в законную силу у него появляются внешние 

свойства: общеобязательность, исключительность, преюдициальность, истин-

ность, неопровержимость, исполнимость [1, с. 56]. 

Общеобязательность заключается в том, что приговор в целом обязателен 

во всех отношениях для всех государственных и общественных предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан. Никто не вправе счи-

тать для себя необязательной ту или иную часть приговора, отвергнуть те или 

иные моменты, пока вступивший в законную силу приговор не отменен в уста-

новленном законом порядке. Во-вторых, содержащиеся в судебном приговоре 

решения подлежат безоговорочному исполнению на всей территории России. 

Без обязательности приговора его законная сила приобретает формальный 

характер и теряет свое реальное значение, поэтому, в случае необходимости 

исполнение вступившего в законную силу приговора обеспечивается государ-
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ственным принуждением следующими мерами: а) наличие специальных госу-

дарственных органов, обязанных исполнять конкретные наказания; б) замена 

назначенного наказания другим в случае уклонения осужденного от отбывания 

наказания; в) уголовная ответственность за уклонение от отбывания наказания 

и неисполнение должностным лицом судебного решения. 

Так, неисполнение приговора суда влечет за собой ответственность, преду-

смотренную статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Исключительность вступившего в законную силу приговора заключается в 

том, что если в отношении лица имеется вступивший в законную силу приго-

вор, то по тому же обвинению невозможно возбуждение, расследование, судеб-

ное рассмотрение и разрешение уголовного дела. 

Часть 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации подчеркивает значение 

этого свойства в отношении обвинительного приговора: «Никто не может быть 

повторно осужден за одно и то же преступление» (ст. 20 Конституция Респуб-

лики Таджикистан). Этот принцип относится к общепризнанным международ-

но-правовым принципам в формулировке п.7 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах: «Никто не должен быть вторично судим 

или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или 

оправдан». Никто, в том числе и судья, не может подвергнуть вступивший в за-

конную силу приговор сомнению и менять его существо, предпринимать какие-

либо меры, которые могли бы поколебать акт правосудия, отрицательно ска-

заться на его силе, авторитете и правовых последствиях. 

«Рассматривая правовую определенность в смысле устойчивости судебно-

го решения, Европейский суд использует такую формулировку, как «оконча-

тельное судебное решение». Это понятие не связывается Европейским судом с 

такой процедурой, как вступление приговора в законную силу (не используется 

такой термин). Однако если проанализировать те свойства, которыми наделяет 

Европейский суд окончательное судебное решение: обязательность, устойчи-

вость, исполнимость, исключительность, то можно сделать вывод о том, что 

принятие окончательного решения и есть наделение его силой закона (вступле-

ние в законную силу) по конкретному делу» [2, с. 135]. 

Так, в своих решениях Европейский суд по правам человека дает следую-

щие признаки окончательности судебного решения: должно приобрести силу 

дела, разрешенного судом; стать неотменяемым, то есть когда не существует 

других обычных способов правовой защиты или когда стороны исчерпали эти 

средства защиты или пропустили установленные сроки или не воспользовались 

ими (судебное решение не может оставаться открытым для пересмотра неопре-

деленное время по незначительным основаниям). 

Преюдициальность приговора – обязательность выводов суда об установлен-

ных лицах и фактах, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре по 

уголовному делу, для иных судов и других правоприменительных органов, рас-

сматривающих и разрешающих те же обстоятельства в отношении тех же лиц. 

Согласно ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(ст. 89 УПК Республики Таджикистан) обстоятельства, установленные всту-
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пившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следо-

вателем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства 

не вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может предрешать 

виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. 

Истинность приговора – это соответствие выводов в приговоре об обстоя-

тельствах дела тому, что имело место быть в действительности. Принцип объек-

тивности и беспристрастности не закреплен в гл. 2 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации. 

В отличие от ч. 1 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, возла-

гавшей на суд, прокурора, следователя и дознавателя обязанность «принять все 

предусмотренные законом меры всестороннего, полного и объективного иссле-

дования обстоятельств дела», в ч. 6 ст. 340 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации говорится только о праве сторон «заявить в судебном 

заседании возражение в связи с содержанием напутственного слова председа-

тельствующего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспри-

страстности». 

Неопровержимость приговора – признание приговора правильным до тех 

пор, пока он не отменен соответствующим судом в порядке, установленном за-

коном в порядке судебного надзора (кассационном и надзорном порядке) или 

возобновления уголовного дела, ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств, предусмотренном гл. 47.1, 48.1, 49 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, что соответствует конституционному праву каждого на 

обжалование решений и действий (бездействия) органов государственной вла-

сти и должностных лиц в суд. Каждый вправе в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации обращаться в международные органы 

защиты прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-

дарственные средства правовой помощи (п. 3 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации) [3, с. 23]. 

В соответствии со ст. 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, поста-

новления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, 

оправданного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допус-

кается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную 

силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на 

исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл су-

дебного решения как акта правосудия. 

Исполнимость приговора – возможность обращения приговора к исполне-

нию, как правило, только после вступления его в законную силу. Приговор об-

ращается к исполнению судом, рассмотревшим уголовное дело в первой ин-

станции в течение трех суток со дня вступления его в законную силу или воз-

вращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции. Органы, приво-

дящие приговор в исполнение, немедленно извещают суд, постановивший при-

говор, о приведении его в исполнение. Администрация исправительного учре-

ждения должна известить суд, вынесший приговор, о месте отбывания наказа-
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ния осужденным (ст. 359 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации), сообщение приобщается к материалам дела [4, с. 720]. 

Реальным регулятором общественных отношений судебное решение ста-

новится после того, как активизируется весь комплекс его свойств – неопро-

вержимость, общеобязательность и исключительность. Этот момент именуется 

в законе вступлением приговора в законную силу [5, с. 33]. 

Вступивший в законную силу приговор подлежит исполнению на всей 

территории Российской Федерации, общеобязателен, так как существует его 

неопровержимость. Имеет исключительное значение для данного уголовного 

дела и преюдициальное – для всех других правоприменителей, пока приговор 

не будет аннулирован в установленном законом порядке. 

На основании проведенного анализа сущности и свойств законной силы 

приговора предлагается внести в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации определение законной силы приговора в следующей фор-

мулировке: «Законная сила приговора – это свойство общеобязательности при-

говора, приобретаемое по истечении установленного срока на обжалование». 
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Аннотация: обосновывается точка зрения о том, что назначение ограни-

чения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 

предполагает нахождение осужденного в условиях «полусвободы». В связи 

с этим ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение от-

крытого типа рассматривается в качестве оптимальной альтернативы лишению 

свободы, а таже промежуточной ступени прогрессивной системы отбывания 

наказания, обеспечивающей постепенную интеграцию в общество осужденных 

к лишению свободы. 

Ключевые слова: наказание, ограничение свободы, исправительное учре-

ждение открытого типа, ресоциализация, осужденный. 

 

В иерархии видов наказания, предусмотренных Уголовным кодексом Респуб-

лики Беларусь (далее – УК), ограничение свободы с направлением в исправитель-

ное учреждение открытого типа (далее – ИУОТ) (ст. 48 УК) по своей строгости за-

нимаем промежуточное положением между лишением свободы и видами наказа-

ния, не предполагающими направление осужденного в учреждение уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). Применяется ограничение свободы с 

направлением в ИУОТ в качестве основного наказания (сроком от шести месяцев 

до пяти лет) и может быть назначено как по приговору суда, так и в порядке замены 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием. Его 

сущность составляют два взаимосвязанных элемента (ч. 1 ст. 55 УК):  

– наложение на осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу;  

– нахождение осужденного в условиях осуществления за ним надзора, ко-

торый состоит в контроле за ним по месту как в период его нахождения в 

ИУОТ, так и за его пределами. 

                                                           

© Павленко Д. А., 2023 
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Место отбывания данного наказания является ИУОТ – отдельный вид 

учреждений УИС, осуществляющим свою деятельность на основании главы 8 

УИК, Правил внутреннего распорядка ИУОТ, утвержденных постановлением 

МВД Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 15 (далее – ПВР), а также 

локальных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления надзо-

ра за осужденными и проведение с ними воспитательной работы (автор прини-

мал непосредственное участие в разработке ПВР, а также Инструкции о поряд-

ке организации и проведения воспитательной работы с осужденными к наказа-

нию в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ, утвержденной при-

казом МВД от 21 мая 2014 г. № 179).  

 Места отбывания наказания (ИУОТ) в отношении каждого осужденного 

определяется индивидуально, при этом учитываются условия, необходимые для 

исправления осужденного, обеспечения безопасности и предупреждения со-

вершения им преступлений, как это требует ч. 1 ст. 44 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК). Распределение 

осужденных по ИУОТ осуществляется Департаментом исполнения наказаний 

Республики Беларусь в рамках требований ч. 4–6 ст. 47 УИК. В связи с этим 

ИУОТ подразделяются на: ИУОТ для лиц, ранее не отбывавших лишение сво-

боды; ИУОТ для лиц, ранее отбывавших лишение свободы (ч. 4 ст. 47 УИК). 

ИУОТ, как правило, располагаются в одном здании, имеющем прилегаю-

щую территорию (п. 7 ПВР), границы которой определяются местными испол-

нительными и распорядительными органами. Лимит численности ИУОТ уста-

навливается исходя из нормы жилой площади не менее не менее трех квадрат-

ных метров на одного осужденного.  

В ИУОТ осужденным обеспечиваются необходимые жилищно-бытовые 

условия (ч. 1 ст. 48 УИК), так как осужденные находятся на полном само-

обеспечении – за счет собственных средств приобретается одежда, белье и 

обувь, а также оплачивается собственное питание (осужденные носят одеж-

ду гражданского образца, самостоятельно приобретают продукты питания, 

готовят себе пищу, решают иные личные бытовые вопросы в установленное 

администрацией ИУОТ время). Осужденные вправе иметь при себе денеж-

ные средства и распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и исполь-

зовать предметы, изделия и вещества, за исключением тех, которые указаны 

в приложении 1 к ПВР (далее – запрещенные предметы). В связи с этим 

в жилом блоке ИУОТ предусмотрено размещение помещений, предназна-

ченных для проживания осужденных, приготовления и приема пищи, душе-

вых и умывальных комнат, санитарных узлов, комнат хранения личных ве-

щей осужденных и иных бытовых помещений общего пользования. В жи-

лых помещениях осужденным предоставляются индивидуальное спальное 

место и постельные принадлежности. Фактически, жилые помещения обо-

рудуются по аналогии с обычным общежитием, где имеются все условия 

для организации своей жизнедеятельности. Причем осужденные ежемесяч-

но возмещают стоимость предоставляемых им коммунальных услуг (ч. 2-1 

ст. 48 УИК). 
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Администрацией ИУОТ обеспечивается исполнение наказания в виде 

ограничения свободы с направлением в ИУОТ, в связи с чем на нее возложе-

ны определенные обязанности (ч. 1 ст. 51 УИК). Собственно, отбытие данно-

го наказания начинается со дня прибытия осужденного в ИУОТ (самостоя-

тельно либо под конвоем). При прибытии в ИУОТ осужденный подвергается 

полному личному обыску, а его вещи – досматриваются. Запрещенные пред-

меты изымаются и передаются на хранение, или уничтожаются, или реали-

зуются (ч. 7 ст. 47 УИК). Осужденному под роспись разъясняется порядок и 

условия отбывания наказания, после чего он распределяется в один из отря-

дов, ему указывается спальное место (в ИУОТ осужденные размещаются по 

отрядам). 

После этого в отношении осужденного начинают действовать правоогра-

ничения, предусмотренные ст. 47 УИК и ПВР, которые систематизированы ав-

тором в ходе подготовки учебного пособия «Уголовно-исполнительное право: 

Особенная часть», изданного в 2022 г. [1, с. 54]. Так, осужденные к ограниче-

нию свободы с направлением в ИУОТ обязаны: 

1. Проживать, как правило, в жилых помещениях ИУОТ и не покидать 

ИУОТ без разрешения администрации этого учреждения.  

Осужденные проживают в жилых помещениях ИУОТ. При этом, даже вы-

ход из здания ИУОТ на прилегающую к нему территорию возможен только по 

разрешению работника ИУОТ.  

2. Постоянно находиться в пределах границ территории ИУОТ, не поки-

дать ее без разрешения администрации.  

Осужденные большую часть свободного от работы времени находятся в 

ИУОТ. Время убытия из ИУОТ к месту работы и прибытия обратно в ИУОТ 

после окончания рабочего времени устанавливается администрацией ИУОТ 

индивидуально для каждого осужденного (с учетом расположения рабочего ме-

ста и продолжительности рабочего времени). В случае, если продолжитель-

ность рабочего времени была сокращена по независящим от осужденного при-

чинам, то он обязан незамедлительно прибыть в ИУОТ. Аналогично, при про-

хождении осужденными стационарного лечения, им предписывается незамед-

лительно прибыть в ИУОТ сразу после выписки из организации здравоохране-

ния (подп. 51.27 п. 51 ПВР).  

Основания, при которых осужденным может быть разрешено нахождение 

за пределами территории ИУОТ в нерабочее время строго регламентирован 

УИК и ПВР. Так, сразу после постановки на учет в ИУОТ администрация 

ИУОТ может разрешить осужденным краткосрочный выезд на срок до пяти су-

ток, но только, если разрешение определенных вопросов, связанных с отбыва-

нием наказания, объективно требует выезда к месту жительства до осуждения 

либо иное место (оформление документов, требующихся для трудоустройства, 

доставление в ИУОТ одежды и обуви по сезону, рабочей одежды и т. п.). В 

дальнейшем, осужденным может быть разрешено находиться за пределами гра-

ниц территории ИУОТ в свободное от работы время только в предусмотренных 

п. 55 ПВР случаях: 
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− при исполнении мер поощрения, предусмотренных пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 54 

УИК в порядке, определенном пп. 63–67 ПВР; 

− для посещения жилища близких родственников в порядке, предусмот-

ренном главой 13 ПВР; 

− для решения бытовых и иных личных вопросов в порядке, предусмот-

ренном главой 14 ПВР; 

− при наличии исключительных обстоятельств в порядке, предусмотрен-

ном главой 15 ПВР (согласно п. 75 ПВР, к исключительным обстоятельствам 

относятся: вызов в государственную организацию в случае, если в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь явка осужденного по вызову являет-

ся обязательной; необходимость получения медицинской помощи; смерть или 

тяжелая болезнь близкого родственника; нанесение значительного материаль-

ного ущерба жилищу осужденного либо жилищу его близких родственников; 

необходимость оказания помощи близким родственникам при переезде на по-

стоянное место жительства в населенный пункт, в котором расположено 

ИУОТ); 

− в связи с получением осужденными образования в порядке, предусмот-

ренном главой 16 ПВР; 

− при предоставлении осужденным права проживания вне ИУОТ в поряд-

ке, определенном главой 17 ПВР. 

Вышеприведенный перечень является исчерпывающим, иные законные 

основания для нахождения осужденных за пределами границ территории ИУОТ 

в нерабочее время отсутствуют.  

3. Работать по направлению администрации ИУОТ, за исключением 

осужденных, имеющих постоянное место работы по месту отбывания нака-

зания.  

Место работы осужденных определяется администрацией ИУОТ. Осуж-

денным запрещается отказываться от работы по направлению администрации 

ИУОТ, за исключением осужденных, имеющих постоянное место работы по 

месту отбывания наказания (п. 3 ч. 12 ст. 47 УИК). Под последними понимают-

ся осужденные, которые на день прибытия в ИУОТ являлись трудоустроенны-

ми по трудовому договору в пределах административного района (населенного 

пункта), в котором расположено ИУОТ). Такие осужденные вправе продолжать 

трудовую деятельность по прежнему месту работы. Но, если в период отбыва-

ния наказания трудовые отношения таких осужденных будут прекращены, то 

его следующее место работы определяется администрацией ИУОТ. При этом, 

осужденным запрещается прекращать трудовой договор по соглашению сторон 

или расторгать его по желанию осужденного без письменного разрешения ад-

министрации ИУОТ (п. 4 ч. 12 ст. 47 УИК). 

4. Выполнять правила внутреннего распорядка ИУОТ.  

Осужденные обязаны как при нахождении в ИУОТ, так и за пределами 

ИУОТ, обязаны следовать нормам ПВР, которые устанавливают: 

общие требования к обязательному для исполнения распорядку дня в 

ИУОТ (глава 4 ПВР), который призван обеспечивать нормальную жизнедея-
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тельность осужденных. Так, распорядок дня определяет время: непрерывного 

восьмичасового сна осужденных; подачи сигналов «Подъем» и «Отбой»; про-

ведения уборки жилых помещений; утреннего и вечернего туалета осужден-

ных; принятия осужденными пищи; нахождения осужденных на работе; прове-

дения построений для проверки наличия осужденных, а также иных надзорных 

мероприятий; проведения воспитательных мероприятий; личных потребностей 

осужденных; 

правила поведения осужденных (глава 9 ПВР), которые имеют целью пре-

дупредить совершение осужденными и иными лицами преступлений, а также 

обеспечить порядок и условий отбывания наказания. По своему содержанию 

правила поведения осужденных, фактически, основываются на принятых в об-

ществе стандартах социально-приемлемого (нравственного) поведения, не до-

пускающих нецензурных выражений, грубого обращения между людьми и 

иных видов отклоняющегося поведения. Отдельные требования к поведению 

осужденных призваны исключить (минимизировать) влияние факторов, спо-

собствующих противоправному поведению. Так, находясь за пределами ИУОТ 

осужденным запрещается посещать места проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, культурных мероприятий без сопро-

вождения сотрудников ИУОТ, игорные заведения, а также торговые объекты, 

где осуществляется распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

жилища иных лиц (п. 2 ч. 12 ст. 47 УИК); 

перечень запрещенных предметов (приложение 1 к ПВР), также установ-

ленный, в основном, исходя из норм общепринятой морали (нравственности). 

В частности, запрещенными для осужденных являются изъятые из граждан-

ского оборота предметы, изделия, вещества; алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво; наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и 

прекурсоры, токсические либо другие одурманивающие вещества (далее – 

психоактивные вещества); не назначенные врачом спиртосодержащие лекар-

ственные средства либо содержащие психотропные вещества; ядовитые веще-

ства; радиоактивные вещества или материалы; взрывчатые или легковоспла-

меняющиеся вещества; все виды оружия, боеприпасы к нему; порнографиче-

ские материалы и иные предметы порнографического характера. Колюще-

режущие предметы и рабочий инструмент в ИУОТ осужденным запрещается 

использовать без разрешения работников ИУОТ, так как данные предметы 

рассматривается в качестве источников опасности совершения противоправ-

ных действий (закономерно, что их использование должно осуществляться 

под контролем). 

5. Участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий 

и территории ИУОТ в нерабочее время продолжительностью до четырех ча-

сов в неделю.  

Время выполнения работ по благоустройству здания (жилого блока) и тер-

ритории ИУОТ без оплаты труда определяется администрацией ИУОТ. 

На практике, как правило, участие осужденных в таких работах осуществляется 

в рамках поочередных дежурств в качестве дневального по отряду (подп. 51.28 
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п. 51 ПВР). В круг обязанностей дневального входит осуществление уборки 

мест общего пользования отряда, поддержание в них чистоты. 

6. Постоянно иметь при себе взамен документа, удостоверяющего лич-

ность, удостоверение осужденного, образец и порядок выдачи которого 

утверждаются МВД.  

Образец удостоверения осужденного установлен приложением 9 к ПВР. 

Удостоверение оформляется после постановки осужденного на учет в ИУОТ и 

содержит фотографию и личную подпись осужденного, его паспортные данные, 

наименование ИУОТ, а также сведения о сроке действия удостоверения. Осуж-

денным предписывается не оставлять удостоверение где-либо и не передавать 

его другим лицам (подп. 51.43 п. 51 ПВР). 

7. Проходить по требованию сотрудников ИУОТ медицинское освиде-

тельствование на предмет определения состояния алкогольного опьянения или 

состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ (да-

лее – медицинское освидетельствование).  

Употреблять психоактивные вещества осужденным запрещается (п. 1 

ч. 12 ст. 47 УИК). При наличии оснований полагать, что имел место факт их 

употребления, работники ИУОТ праве доставить осужденного (независимо 

от нахождения в ИУОТ либо за его пределами) в организацию здравоохра-

нения для проведения медицинского освидетельствования (п. 3 ч. 11 ст. 47 

УИК). 

8. Завершает перечень обязанностей осужденных ряд норм, связанных с 

применением электронных средств контроля места нахождения осужденных 

(далее, если не указано иное, – электронные средства контроля). Так, осужден-

ные обязаны: 

по постановлению начальника ИУОТ постоянно носить электронные сред-

ства, соблюдать правила их эксплуатации (п. 8 ч. 3 ст. 47 УИК); 

не допускать утери, умышленного повреждения или уничтожения элек-

тронных средств контроля (п. 9 ч. 3 ст. 47 УИК); 

незамедлительно информировать администрацию ИУОТ об утере, повре-

ждении или уничтожении либо технических неисправностях электронных 

средств (пункт 10 части 3 статьи 47 УИК); 

в случае утери, умышленного повреждения или уничтожения электронных 

средств контроля, возместить ущерб в порядке, предусмотренном законода-

тельством Республики Беларусь (п. 11 ч. 3 ст. 47 УИК). 

Соблюдение установленных в отношении них правоограничений обеспе-

чивается девственной системой надзора, который является одним из средств 

обеспечения установленного порядка исполнения (отбывания) наказания и 

представляет собой совокупность организационных и практических мероприя-

тий (далее – надзорные мероприятия), осуществляемых сотрудниками ИУОТ и 

направленных на обеспечение контроля за поведением осужденных, исполне-

ние возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интере-

сов, обеспечение безопасности осужденных и сотрудников ИУОТ, соответствие 
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поведения осужденных условиям, установленным уголовно-исполнительным 

законодательством [1, с. 60].  

Таким образом, исходя характера из результатов проведенного нами 

контент-анализа норм уголовно-исполнительного законодательства, автор 

считает обоснованным выдвинутое выше утверждение относительно, что 

при назначении наказания в виде ограничения свободы с направлением в 

ИУОТ осужденные помещаются в особые условия (исправительную среду), 

которые характеризуются рядом отличительных особенностей: 

во-первых, изъятие осужденного из прежней социальной среды, влия-

ние которой на него исключается либо существенно ограничивается (кон-

тролируется с учетом характера такого влияния); 

во-вторых, частичная изоляция осужденного от общества (так как 

большую часть свободного от работы времени осужденный находится 

в ИУОТ); 

в-третьих, включение осужденного в систему специальным образом 

выстроенный социальных взаимоотношений, которые охватывают большую 

часть его жизнедеятельности, основаны на общепринятых в обществе пред-

ставления о социально приемлемом (социально одобряемом) поведении и 

предусматривают оказание на него систематического воспитательного воз-

действия; 

в-четверых, определение для осужденного достаточно строгих пове-

денческих рамок посредством установления правоограничений в определе-

нии места жительства, работы и прибывания, а также распоряжении своим 

личным временем. 

Такая специфика условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы с направлением в ИУОТ с одной стороны минимизирует риски со-

вершения осужденными повторного преступления, а с другой – предостав-

ляет осужденным достаточно широкий спектр возможностей для прояв-

ления ресоциализрующей активности, позволяющей приобретать социаль-

но значимые компетенции (знания, умения, навыки) и развивать положи-

тельные качестве личности (через получение образования, развитие трудо-

вых навыков, осуществление социальных контактов и, в целом, – участие в 

основных общественных отношения в качестве их полноценного субъекта).  

Утверждение автора об особом месте ограничения свободы с направле-

нием в ИУОТ в системе видов наказания Республики Беларусь основывает-

ся на позиции А. В. Шаркова, Ю. Л. Сивакова и В. Г. Стуканова.  

По мнению А. В. Шаркова, сущность вышеуказанного вида наказания 

заключается в том, что при его исполнении затрагивается личная свобода 

осужденного, возможность распоряжаться собой, свобода передвижения , 

выбора места жительства и места пребывания [2, с. 169]. При этом «осуж-

денный отрывается от своего прежнего социального окружения, семьи, кол-

лег по работе и помещается в ИУОТ, где на него распространяется прину-

дительный режим и его поведение регламентируется нормами уголовно-

исполнительного права» [2, с. 168]. Аналогичной точки зрения придержива-
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ется Ю. Л. Сиваков, который также отмечает, что при исполнении ограни-

чения свободы с направлением в ИУОТ затрагивается не отдельное субъек-

тивное право осужденного, а ограничивается его личная свобода во всем 

своем многообразии ее составляющих [3, с. 114]. Ученый считает, что поря-

док исполнения ограничения свободы с направлением в ИУОТ предполагает 

частичную изоляцию от общества, так как осужденный помещается в 

ИУОТ, которое он не вправе покидать без разрешения администрации дан-

ного учреждения, «на осужденного распространяется специальный режим, 

а за его поведением устанавливается надзор» [3, с. 114]. Утверждение 

Ю. Л. Сивакова коррелирует с точкой зрения В. Г. Стуканова, который ха-

рактеризует порядок исполнения данного вида наказания как «режим полу-

свободы» [4, с. 222]. Как указывает В. Г. Стуканов, такой «режим полусво-

боды» не предполагает полной изоляции общества, в связи с чем осужден-

ный не перестает участвовать в основных социальных процессах, сохраняя 

ключевые социальные роли и значительную часть самостоятельности в 

обеспечении своей жизнедеятельности. Но, при этом, помещение осужден-

ного в ИУОТ позволяет изъять его из негативного социального окружения и 

ограничить его жизнедеятельность достаточно жесткими рамочными усло-

виями, чего невозможно достичь при назначении иных несвязанных с изо-

ляцией от общества наказаний, отбываемых осужденным по месту житель-

ства (ограничение свободы без направления в ИУОТ, исправительные рабо-

ты) [4, с. 223]. Здесь исследователь подчеркивает, что при исполнении 

ограничения свободы с направлением в ИУОТ на личность осужденного не 

оказывают влияние негативные факторы, свойственные лишению свободы: 

изоляция от общества, принудительное включение в однополую среду, 

строгая регламентация жизнедеятельности [4, с. 223]. Это закономерно, так 

как при исполнении указанного вида наказания «в отличие от лишения сво-

боды степень ограничения личной свободы осужденного не столь выраже-

на» [3, с. 114]. 

На основании изложенного, автор считает возможным утверждать, что 

ограничение свободы с направлением в ИУОТ является оптимальной аль-

тернативой лишению свободы при назначении наказания лицам, совершив-

шим преступление, а также данный вид наказания может эффективно вы-

полнять функцию промежуточной ступени прогрессивной системы отбыва-

ния наказания, обеспечивающей постепенную интеграцию в общество 

осужденных к лишению свободы [5, с. 169]. 
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ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы привлечения осужденных 

к общественно полезному труду в исправительных учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний с опорой на элементы историко-педагогического 

анализа и выделение международных и отечественных нормативных правовых 

требований к организации труда заключенных; обозначаются функции труда 

как средства исправления осужденных. Называются проблемные аспекты и не-

которые направления совершенствования организации общественно полезного 

труда в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: общественно полезный труд, принудительный труд, лич-

ностные качества, исправление осужденных, ресоциализация, трудовые права 

осужденных. 

 

Идея использования труда в качестве средства исправления присуща раз-

личным моделям исправления правонарушителей и традиционно используется 

во многих государствах. Она основывается на представлении о том, что в про-

цессе трудовой деятельности формируются личностные качества: достоинство, 

ответственность, самостоятельность; осужденные знакомятся с вопросами тру-

дового законодательства, получают возможность заработать деньги для того, 

чтобы обеспечивать себя материально и иметь возможность для выполнения 

исковых обязательств. С. В. Познышев отмечал, что «праздность развращает 

человека, а при тех особых условиях, в которых живут арестанты, она и вовсе 

вредна» [6, c. 183]. Следует отметить, что принудительный труд нередко сопро-

вождается внутренним неприятием со стороны осужденных. Наиболее ярко 

негативное отношение к подневольному труду отписал Ф. М. Достоевский 

в «Записках из мертвого дома»: «На работу смотрели с ненавистью... тягость 

и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколь-

ко в том, что она – принужденная, обязательная, из-под палки» [3, c. 5].  

Несмотря на то что изображаемые Ф. М. Достоевским обстоятельства от-

носятся к давнему историческому периоду – середине XIX в., и с тех пор про-

изошли существенные позитивные изменения в сфере организации труда осуж-
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денных, по-прежнему отмечается негативное отношение к труду у определен-

ной части осужденных. С. А. Ветошкин отмечает, что труд в современных ИУ 

«нередко бывает монотонным и тяжелым», и осужденные нередко относятся к 

нему как к неизбежной обязанности [1, c. 37]. Анализируя современное состоя-

ние организации труда осужденных в исправительных учреждениях, Уполно-

моченный по правам человека Т. Н. Москалькова отмечает, что тематика обра-

щений, поступающих из учреждений УИС, отражает наличие серьезных про-

блем в исследуемой сфере. Так, основной прирост жалоб от осужденных про-

изошел, в том числе, за счет обращений, касающихся привлечения к труду и 

оплаты труда (+31 %) [2, c. 324]. Кроме того, традиционно осужденные жалу-

ются на непредоставление им необходимых нормативных актов, касающихся 

их трудовых прав, недостаточность информации о возможности трудоустрой-

ства после освобождения, отсутствие соответствующей разъяснительной рабо-

ты [2, c. 324]. 

Для того чтобы труд выступал подлинным средством исправления осуж-

денных, его организация должна соответствовать определенным требованиям. 

А. С. Макаренко, имевший богатый опыт организации трудового воспитания 

правонарушителей, считал, что труд становится средством позитивного изме-

нения личности тогда, когда производимая продукция является общественно 

значимой и престижной, обеспечена моральная и материальная заинтересован-

ность производителей, осуществляется их развитие [4, с. 220–244]. 

Применительно к организации общественно полезного труда в пенитенци-

арных учреждениях Минимальные стандартные правила ООН в отношении об-

ращения с заключенными установили следующие нормы: 

– заключенные должны иметь возможность работать при условии установ-

ления врачом или другими квалифицированными медицинским специалистами 

их физической и психической пригодности;  

– их надлежит включать в полезную работу в той мере, чтобы занять нор-

мальный рабочий день; 

– предоставляемая осужденным работа должна соответствовать такой ква-

лификации, чтобы после освобождения они могли применять свои трудовые 

навыки; 

– осужденным должна быть предоставлена возможность выполнять работу 

по своему выбору, если это не противоречит законодательству и совместимо с 

требованиями, установленными в пенитенциарном учреждении; 

– организация и методы работы в пенитенциарных учреждениях должны 

соотноситься с теми, которые применяются за их границами, с тем, чтобы 

осужденные адаптировались к условиям труда на свободе [5]. 

В этом же ключе сформулированы европейские пенитенциарные правила, 

утверждающие, что труд должен рассматриваться как положительный элемент 

тюремного режима и никогда не должен использоваться в качестве наказания [7]. 

Общественно полезный труд как средство исправления регламентируется 

в ст. 9 и 103 УИК РФ. Статья 103 «Привлечение к труду осужденных к лише-

нию свободы» определяет, что труд осужденных в ИУ является обязательным. 
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Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, которые определяет ад-

министрация места лишения свободы. Привлечение осужденных к труду осу-

ществляется с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья 

и, по возможности, специальности. Организационно-правовые основы привле-

чения осужденных к труду содержатся и в Законе РФ «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Осужден-

ные привлекаются к труду в различных организационно-правовых формах. Та-

кими формами являются:  

– центры трудовой адаптации осужденных;  

– производственные мастерские исправительных учреждений;  

– федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы;  

– собственные предприятия ИУ;  

– государственные предприятия;  

– предприятия иных форм собственности при условии обеспечения надле-

жащей охраны и изоляции осужденных;  

– предприятия по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняю-

щих наказания, и следственных изоляторов. 

Центры трудовой адаптации осужденных и производственные мастерские 

являются структурными подразделениями учреждений, исполняющих наказа-

ния, и реализуют требования уголовно-исполнительного законодательства РФ 

по таким направлениям, как организация профессиональной подготовки осуж-

денных, привлечение их к труду и закрепления у них трудовых навыков. Цен-

тры трудовой адаптации осужденных создаются в ИК. Существуют производ-

ственные мастерские двух видов: учебно-производственные мастерские и ле-

чебно-производственные мастерские, создаваемые соответственно в ВК и ле-

чебных исправительных учреждениях.  

При осуществлении собственной производственной деятельности учре-

ждения, исполняющие уголовные наказания, обязаны:  

– обеспечивать работающим условия труда в соответствии с законодатель-

ством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными пра-

вовыми актами Министерства юстиции РФ;  

– выполнять обязательства по заключенным ими договорам;  

– нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нару-

шение договорных обязательств, прав собственности других субъектов хозяй-

ственной деятельности, загрязнение окружающей природной среды, несоблю-

дение безопасных условий труда, невыполнение санитарно-гигиенических норм 

и требований по защите жизни и здоровья граждан и др.  

Для ведения собственной производственной деятельности ИУ имеют 

право: 

– осуществлять собственную производственную деятельность без допол-

нительной регистрации;  

– привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, 

иное имущество, в том числе имущественные права, результаты интеллекту-
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альной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллекту-

альная собственность), физических и юридических лиц;  

– самостоятельно выбирать поставщиков материально-технических ресур-

сов и потребителей выпускаемой продукции, устанавливать на нее цены в пре-

делах, определенных законодательством РФ, за исключением продукции, изго-

товленной по заказу на поставки продукции для государственных нужд;  

– утверждать штаты рабочих и служащих, занятых в собственной произ-

водственной деятельности этих учреждений, а также принимать их на работу и 

увольнять с работы в соответствии с законодательством РФ о труде;  

– распоряжаться выпускаемой продукцией, за исключением продукции, 

изготовленной по заказу на поставки продукции для государственных нужд, и 

всей полученной прибылью (доходами), оставшейся после уплаты обязатель-

ных платежей в соответствующие бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды и др. 

Привлечение осужденных к труду на объектах предприятий любых орга-

низационно-правовых форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключаемых руко-

водством учреждений, исполняющих наказания, с этими предприятиями. 

Осужденные, привлекаемые к труду на объектах таких предприятий, также 

должны гарантированно обеспечиваться заработной платой, средствами для 

выплаты необходимых пособий, безопасными условиями труда в соответствии 

с российским законодательством о труде.  

Осужденные могут привлекаться к работам по хозяйственному обслужи-

ванию СИЗО. В ВК на выполнение работ по хозяйственному обслуживанию 

могут привлекаться только лица, достигшие 18-летнего возраста. Осужденные, 

отбывающие лишение свободы в тюрьмах, могут привлекаться к труду только 

на территории тюрьмы. 

Законодательство РФ не определяет общественно полезный труд осужден-

ных как безусловную обязанность. Осужденные пенсионного возраста, а также 

лица, являющиеся инвалидами I или II группы, привлекаются к труду по их жела-

нию. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии с 

законодательством РФ о труде применительно к данной возрастной категории.  

Как средство исправления осужденных общественно полезный труд вы-

полняет следующие функции: 

– экономическую функцию, ориентирующую на производство материальных 

благ как части национального дохода государства; дающая возможность тратить 

часть заработанных денег на приобретение продуктов питания и предметов пер-

вой необходимости, частично компенсировать государственные расходы на со-

держание осужденного, минимизировать материальный ущерб, причиненный пре-

ступлением, пополнить фонд личных сбережений заключенных и др.; 

– развивающую функцию, означающую необходимость создать условия, 

при которых по возвращению осужденных в общество у них будут сохранены 

или приобретены определенные трудовые навыки; 
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– воспитательную функцию, заключающуюся в формировании у осужден-

ных социально одобряемых личностных качеств: целеустремленности, настой-

чивости, дисциплинированности, ответственности, самостоятельности, акку-

ратности, готовности доводить дело до конца, упорства, коммуникабельности, 

товарищества и др.; 

– социальную функцию, состоящую в повышении социального статуса 

осужденного на фоне появления у него опыта коммуникативного взаимодей-

ствия, формирования самоуважения к себе как человеку труда. По этому пово-

ду С. В. Познышев подчеркивал: «Сознание человека, что он честно работает, 

поднимает его в собственных глазах, оказывает на него облагораживающее 

влияние» и он увереннее чувствует себя в обществе [6, с. 183]; 

– оздоровительную функцию, указывающую на важность «поддержания 

гармонии физических сил арестанта», поскольку, по мнению И.Я. Фойницкого, 

«тюремное заключение, уменьшая сумму мускульных движений заключенного, 

грозит само по себе ослаблением его физических сил и выход из этой опасности 

может быть доставлен только тюремной работой» [8, с. 368, 373]. 

В ходе реализации социальной функции труда необходимо решать задачи, 

направленные на формирование и сплочение трудового коллектива осужден-

ных, в котором имеют место четко определенная общая цель и схожие произ-

водственные интересы; достигаются пусть даже незначительные успехи в сов-

местной производственной деятельности, обнаруживается бесспорное преиму-

щество коллективной деятельности перед индивидуальной; происходит пре-

одоление ограниченности интеллектуальных и физических способностей каж-

дого отдельно взятого осужденного и др.  

Рассматривая пути усовершенствования организации общественно полез-

ного труда осужденных немаловажным является учет современных тенденций 

развития науки и техники, ориентирующих на увеличение присутствия челове-

ка в виртуальной реальности. В этой связи значимым становится сопровожде-

ние адаптации осужденных к новым условиям труда и представляется важным 

уделять особое внимание обеспечению трудовых прав в цифровой среде [2, 

с. 186]; повсеместное внедрение информационных терминалов, позволяющих 

получать доступ к правовой и справочной информации, касающейся реализа-

ции трудовых прав осужденных, которые хорошо зарекомендовали себя в 

Красноярском крае и в г. Москве [2, c. 323]. 

Таким образом, общественно полезный труд как средство исправления 

осужденных выступает как особая деятельность, в которой осужденные могут 

обрести личностное достоинство и реализовать личную ответственность перед 

обществом путем минимизации негативных последствий от совершенных пре-

ступлений за счет частичного возмещения государству расходов на свое содер-

жание в ИУ; полного или частичного погашения исков по исполнительным ли-

стам; оказания материальной поддержки своим родственникам и др. Данное 

средство исправления становится действенным, когда происходит активное 

развёртывание реально значимого общественно полезного труда, состоящего в 

производстве осужденными продукции, пользующейся большим спросом в об-
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ществе; вовлечение осужденных в движение рационализаторов; предоставление 

им возможности участия в обсуждении вопросов, касающихся повышения про-

изводительности труда, снижения себестоимости продукции, внедрения нова-

торских идей и т.п. 
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ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ 

 

Аннотация: в статье приводятся данные относительно изменений уголов-

ного законодательства в части регламентации видов освобождения от уголов-

ной ответственности. Отмечается, что в последние годы возможности освобож-

дения от уголовной ответственности существенным образом расширены, при-

чем такое расширение связано не только с деятельностью законодателя, но и 

Верховного суда Российской Федерации, который дал расширительное токова-

ние целому ряду норм уголовного закона. В целом автор не поддерживает ши-

рокое использование на практике освобождения от уголовной ответственности, 

так как, по его мнению, это не способствует достижению задач уголовного за-

конодательства, и в первую очередь задачи предупреждения преступлений.    

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уголов-

ная политика, гуманизация, задачи уголовного закона, предупреждение пре-

ступлений. 

 

Не секрет, что в последнее время уголовная политика характеризуется 

крайней нестабильностью. С одной стороны, законодатель постоянно увеличи-

вает число статей УК, закрепляющих уголовную ответственность за различные 

виды правонарушающего поведения, все более криминализируя отдельные 

сферы деятельности, ужесточая наказание за целый ряд преступлений, в том 

числе дополняя санкции одним из наиболее строгих видов наказания – пожиз-

ненным лишением свободы. Итог – по сравнению с первоначальной редакцией 

уголовного закона количество статей Особенной части УК увеличилось почти 

вдвое, а число законов, его изменяющих уже превысило 250. С другой стороны, 

все это происходит на фоне постоянных призывов к гуманизации уголовного 

закона, поиска различных вариантов улучшения положения лиц, совершающих 

преступления. Реализация цели гуманизации уголовного закона затронула и ин-

ститут освобождения от уголовной ответственности.  

В целом можно говорить о трех блоках законодательных новелл в части 

регламентации освобождения от уголовной ответственности, которые привели 

к существенному расширению сферы действия данного института. Во-первых, 
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это изменение круга преступлений, по которым допустимо освобождение от 

уголовной ответственности по таким «классическим» видам освобождения, как 

в связи с примирением с потерпевшим и в связи с деятельным раскаянием, по-

средством включения в него преступлений средней тяжести. Во-вторых, допол-

нение главы 11 УК новыми видами освобождения от уголовной ответственно-

сти – в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1) и в связи с назначением судебно-

го штрафа (ст. 76.2). В-третьих, дополнение Особенной части УК примечания-

ми к статьям, в которых описываются специальные виды освобождения от уго-

ловной ответственности.  

Однако стоит обратить внимание на то, что не только внесенные измене-

ния в закон привели к расширению возможностей освобождения от уголовной 

ответственности. Не менее значима здесь и работа Верховного Суда РФ, кото-

рый своим толкованием положений уголовного закона, изменил ранее суще-

ствовавшие взгляды на применение норм главы 11 УК, а также современная су-

дебная практика. Так, в частности, те рекомендации, которые даны ВС РФ в по-

становлении от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности» [1], существенно изменили понимание впервые совершенного пре-

ступления, признали допустимым применять положения ст. 76 УК о примире-

нии в случаях смерти потерпевшего, разрешили возмещать ущерб в рамках всех 

видов освобождения от ответственности  не только виновному, но и вместо не-

го иными лицами и т. д. Еще дальше пошел ВС РФ в 2018 г. Так, в своем поста-

новлении от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами положений 

ч. 6 ст. 15 УК» [2] он разрешил применять положения главы 11 УК в случаях 

изменения категории преступления на более мягкую на этапе вынесения приго-

вора, фактически подменив институт освобождения от уголовной ответствен-

ности институтом освобождения от наказания, но на основании норм анализи-

руемой главы. 

Коренным образом изменилась и судебная практика. Так, например, во-

преки ранее сложившихся традиций, устоявшихся теоретических взглядов, в 

современной судебной практике уже не единичны факты освобождения в связи 

с примирением с потерпевшим в случае совершения многообъектных преступ-

лений, в которых личность, ее права и свободы выступают в качестве дополни-

тельного непосредственного объекта, однообъектных преступлений, в которых 

непосредственным объектом выступают общественные или государственные 

интересы, а также в случаях, когда наступила смерть потерпевшего. Причем в 

первых двух ситуациях такая смена курса произошла в результате принятия 

решений по конкретным делам, и их неотменой вышестоящими судами, а в тре-

тьем (как указывалось выше) соответствующие рекомендации были даны Вер-

ховным Судом РФ и они были активно восприняты судейским сообществом.  

Как с позиции справедливости, реализации задач уголовного законода-

тельства и того смысла, который первоначально закладывался в ст. 76 УК, 

можно оценить допустимость освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим в следующих случаях (это реальные при-
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меры из судебной практики, причем уже не единичные): в связи с примирением 

с потерпевшим при убийстве матерью новорожденного ребенка, когда потер-

певшей признается мать убившей ребенка женщины (бабушка младенца)  или 

отец ребенка и с ними виновная примирилась (ст. 106 УК); при причинении 

смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), в том числе вследствие ненадле-

жащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК); 

при нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности 

смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК) [3, с. 62]? Обратим внимание, что в 

последнем случае законодатель в качестве максимального наказания преду-

сматривает лишение свободы на срок до 7 лет, что сравнимо с наказанием за 

убийство. 

Как с позиции реализации задач уголовного законодательства, в числе ко-

торых названо и предупреждение совершения новых преступлений, принципов 

уголовного права, понятия преступления и признания таковым общественно 

опасных деяний, характеризующихся наивысшей общественной опасностью, 

оценить тот факт, что количество примечаний к статьям Особенной части УК, 

описывающих специальные случаи освобождения от уголовной ответственно-

сти, не просто растет из года в год, темпы такого роста ежегодно набирают 

обороты? Так, в частности, на момент принятия современного уголовного зако-

на, в нем содержалось всего 13 примечаний, описывающих специальные случаи 

освобождения от уголовной ответственности, что составляло 5 % от общего 

числа статей Особенной части УК. По сравнению с предшествующим законо-

дательством (УК РСФСР 1960 г.) количество примечаний увеличилось вдвое 

(если говорить о доле соответствующих примечаний, то она увеличилась 

в 2,5 раза). В настоящее время (по состоянию уголовного законодательства 

на 19 августа 2023 г.) в 56 примечаниях к статьям Особенной части УК преду-

сматривается обязанность освобождения от уголовной ответственности 

по 59 статьям (2 примечания распространяют свое действие не только на ста-

тью, после которой размещены, но и на иные статьи). Доля статей Особенной 

части УК, имеющих примечания в которых описываются специальные случаи 

освобождения от уголовной ответственности, составила около 15 %. Иными 

словами, по сравнению с первоначальной редакцией УК 1996 г. количество 

анализируемых примечаний увеличилось более чем в 4 раза, а доля в общем 

числе статей Особенной части УК – почти в 3 раза. При этом обращает на себя 

внимание тот факт, что столь значительное увеличение специальных случаев 

освобождения от уголовной ответственности произошло за счет вновь введен-

ных статей, которые включались в УК уже сразу с соответствующими приме-

чаниями (например, ст. 199.1–199.4, 200.1, 200.3, 330.3
 
УК и др.). Заметим, что 

еще в 2013 г. подобных примечаний было в два раза меньше. Невольно создает-

ся впечатление, будто сам законодатель не очень уверен в необходимости уста-

новления именно уголовной ответственности за данные деяния, раз сразу ого-

варивает возможность освобождения от нее. Особенно это касается случаев до-

полнения соответствующими примечаниями преступлений, относящихся к ка-

тегориям небольшой и средней тяжести, когда вопреки положениям ч. 1 ст. 75 
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УК для них устанавливаются иные, более льготные условия освобождения от 

уголовной ответственности, в том числе в силу императивности положений, за-

крепленных в данных примечаниях. Можно уже говорить о том, что и в науч-

ной среде сложился некий «тренд» предлагать дополнять уголовный закон все 

новыми статьями с примечаниями, допускающими возможность освобождения  

от уголовной ответственности [4–6].  

По этому поводу хочется привести слова В. К. Дуюнова: «…следует быть 

весьма осторожным при расширении перечня оснований для освобождения в 

рассматриваемых «специальных случаях». Не следует забывать, с одной сторо-

ны, что речь зачастую идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, с другой 

стороны, что уголовное законодательство содержит весьма широкий перечень 

всевозможных видов освобождения и от уголовной ответственности, и от нака-

зания. Научиться бы грамотно использовать уже имеющиеся возможности» 

[7, с. 348]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что необдуманное, чрезмерное расши-

рение возможностей использования института освобождения от уголовной от-

ветственности, нивелирует предупредительный потенциал уголовного законо-

дательства, а также ставит под сомнение реализацию принципов равенства, гу-

манизма и справедливости. Как известно, предупреждение делится на два ви-

да – общее и частное. Насколько будет достижимо общее предупреждение, если 

сегодня активно не только пропагандируется освобождение от уголовной от-

ветственности, но и применяется. До 30 % лиц, в отношении которых дела до-

ходят до суда, освобождаются от уголовной ответственности по разным осно-

ваниям. И это только на стадии судебного разбирательства (что видно из дан-

ных, представленных на сайте Управления Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ). А ведь по многим видам освобождение от ответственности 

допустимо и на этапе предварительного расследования. Только цифры эти не 

находятся в открытом доступе, поэтому объективно оценить насколько часто 

положения главы 11 УК применяются на этой стадии не представляется воз-

можным.  

Многократное освобождение от уголовной ответственности, чрезмерно 

широкое понимание впервые совершенного преступления, допущение осво-

бождения от уголовной ответственности в случаях совершения сразу несколь-

ких преступлений при отсутствии судимости, возможность изменения катего-

рии преступления и освобождение от наказания по нормам главы 11 УК, все 

это, по нашему мнению, ведет к безнаказанности широкого круга лица, а безна-

казанность, как известно, выступает одной из причин преступности и препят-

ствует реализации такой задачи уголовного права, как специальная превенция.  

Освобождение от уголовной ответственности не должно стать правилом, 

ведь изначально задумывалось, что такое освобождение будет осуществляться в 

исключительных случаях, действительно свидетельствующих о том, что лицо 

не нуждается в дальнейшей уголовной репрессии, что должно быть подтвер-

ждено соответствующим поведением. Более того, не обеспечивает такая увле-

ченность законодателя поиском вариантов освобождения от уголовной ответ-
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ственности и реализацию задачи охраны прав и законных интересов личности, 

общества и государства, так как с одной стороны он признает то или иное дея-

ние обладающим достаточно высокой общественной опасностью, что позволяет 

признать его преступным, а с другой – сразу предлагаются варианты освобож-

дения от уголовной ответственности. Проводимая политика государства созда-

ет ощущение несправедливости, не только у потерпевших, но и у иных членов 

общества. По нашему мнению, если законодатель не до конца уверен в необхо-

димости установления соответствующего уголовно-правового запрета, то прио-

ритетным направлением его деятельности должен явиться поиск иного – не 

уголовно-правового способа реагирования на соответствующее поведение. Ес-

ли же деяние отнесено к числу преступных, если механизм уголовно-правового 

реагирования запущен, то виновный должен быть привлечен к уголовной от-

ветственности, исключения допустимы, но и исключения не должны превра-

щаться в правила. Кроме того, открытым остается еще и вопрос о том, зачем 

тратятся финансовые и людские ресурсы, если те самые задачи, которые обо-

значены в уголовном законе не реализуются?  
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Аннотация: статья посвящена научным идеям, которые обеспечивают ре-

жим законности в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

привлекаемых к административной и дисциплинарной ответственности. 
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Публично-правовые аспекты, связанные с привлечение сотрудников уголовно-

исполнительной системы к административной и иной ответственности содержаться 

во многих нормативных актах. Анализ законодательства Российской Федерации, 

позволяет нам говорить, что в настоящее время статья 2.5 КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), а также и иных ра-

ботников правоохранительной деятельности. Заметим, что нас интересуют исклю-

чительно сотрудники уголовно-исполнительной системы. Часть 1 указанной выше 

правовой нормы закрепляет положение о том, что за административные правона-

рушения сотрудники уголовно-исполнительной системы в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохож-

дение службы, несут дисциплинарную ответственность. 

Тем не менее часть 2 статьи 2.5 КоАП РФ закрепляет положение о том, что 

сотрудники УИС за такие административные правонарушения как: 

– нарушения, посягающие на права граждан (статьи 5.1–5.26, 5.45–5.52,

5.56 КоАП РФ); 

– нарушения, посягающие на здоровье санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения и общественную нравственность (статья 6.3 КоАП РФ); 

– нарушения в области охраны собственности (статьи 7.29–7.32 КоАП РФ);

– нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

(глава 8 КоАП РФ); 
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– нарушения на транспорте (статья 11.16 КоАП РФ); 

– нарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ); 

– нарушения в сфере предпринимательской деятельности (статья 14.9, 

часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ); 

– нарушения в области финансов, налогов и сборов (глава 15 КоАП РФ); 

– нарушение таможенных правил (глава 16 КоАП РФ); 

– нарушения, посягающие на институты государственной власти (ста-

тьи 17.3, 17.7–17.9, части 1 и 3 статьи 17.14, 17.15 КоАП РФ);  

– нарушения в области защиты государственной границе, обеспечения режи-

ма пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства (статьи 18.1–18.4 

КоАП РФ);  

– нарушение против установленного порядка управления (статьи 19.5 КоАП 

РФ, часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ);  

– нарушение, посягающие на общественный порядок и общественную без-

опасность (статья 20.4 КоАП РФ), сотрудники УИС несут административную 

ответственность на общих основаниях, то есть как гражданские лица РФ.  

Стало быть, если сотрудник УИС, находясь на материально-ответственной 

должности, совершил административное правонарушение, предусмотренное, 

например, статьей 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной налич-

ностью и порядка ведения кассовых операций» он должен нести административ-

ную ответственность на общих основаниях. Или, например, за нарушение ста-

тьи 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» руководители 

(аттестованные сотрудники УИС), ответственные за организацию бухгалтерского 

учета и сферу финансово-хозяйственной деятельности, будут нести администра-

тивную ответственность. 

Приведем еще один пример, сотрудник УИС совершил административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 12.8 КоАП РФ «Управление транс-

портным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Следова-

тельно, данный сотрудник пенитенциарной системы тоже будет нести админи-

стративную ответственность. Следует отметить, что к сотрудникам УИС не может 

быть применено административное наказание в виде административного ареста 

(часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ). А если, например, данный сотрудник совершил ад-

министративное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ 

«Появление в общественных местах в состоянии опьянения», или, например, он 

нарушил сроки регистрации (перерегистрации) гражданского оружия, то есть 

совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.11 

КоАП РФ. Следовательно, сотрудник УИС на основании части 1 статьи 2.5 КоАП 

РФ будет нести дисциплинарную ответственность. 

Анализ практики позволяет говорить, что сотрудник пенитенциарной си-

стемы, совершивший административное правонарушение, привлекается потом 

еще и к дисциплинарной ответственности. Например, сотрудник УИС совер-

шил административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.12 КоАП 

РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест ре-

гулировщика». За данное противоправное деяние он был привлечен к ответ-
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ственности в виде административного штрафа. Об этом узнает его начальник и 

наказывает этого сотрудника еще и в дисциплинарном порядке за нарушение 

служебной дисциплины. С одной стороны, согласно требованиям служебной 

дисциплины сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны соблю-

дать установленные законодательством России различные правила, в том числе 

Правила дорожного движения. С другой, указанный сотрудник уже был наказан 

за совершенное правонарушение в административном порядке на основании 

статьи 2.5 КоАП РФ, а его еще привлекают и к дисциплинарной ответственно-

сти. Получается, что за одно, и то же деяние сотрудник несет ответственность 

«дважды», сначала административную, а затем еще дисциплинарную. Как нам 

представляется, неправомерные деяния физических лиц, подпадающие под од-

ну ответственность, обязаны исключать другую [1, с. 131–134]. 

Заметим, что дисциплинарные проступки не относятся к административ-

ным правонарушениям. Конкретные нарушения служебной дисциплины зафик-

сированы в статье 49 Федерального закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о вне-

сении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [2, с. 436]. 

Авторы предлагает закрепить в статье 2.5 КоАП РФ правило, согласно ко-

торому дисциплинарные взыскания не налагаются, если применено админи-

стративное наказание на общих основаниях. Неправомерные деяния, которые 

подпадают под одну ответственность, обязаны исключать другую. 

Более того, это будет корреспондироваться со статьей 15 Федерального закон 

от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». Так, например, в части 2 указанного выше закона говорится: «За совер-

шение административного правонарушения сотрудник несет дисциплинарную от-

ветственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением 

административного правонарушения, за совершение которого сотрудник подлежит 

административной ответственности на общих основаниях в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Таким образом, получается, если сотрудник УИС был привлечен к адми-

нистративной ответственности на общих основаниях, то дисциплинарная ответ-

ственность к нему уже не применяется. 
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Аннотация: автор показывает сходство и различия оснований исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера. С учетом 

возможного расширения в законодательстве перечня иных мер уголовно-

правового характера в статье анализируются варианты, подходы к нормативно-

му выражению в законе оснований применения «новых» мер уголовно-

правового характера. Особое внимание уделено процессуальной форме закреп-

ления оснований их применения как фактору, способствующему либо сдержи-

вающему их использование правоприменителем, подчеркивается, что ее содер-

жание зависит от юридической природы каждой отдельно взятой меры уголов-

но-правового характера. 

Ключевые слова: наказание, принудительная мера уголовно-правового ха-

рактера, условное осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, замена наказания, суд, приговор, постановление суда. 

 

В системе исправительно-предупредительных средств воздействия на лиц, 

совершивших запрещенные уголовным законом деяния, иные меры уголовно-

правового характера, исчерпывающе перечисленные в разделе VI УК РФ 

«Иные меры уголовно-правового характера», значительно реже применяются в 

сравнении с уголовными наказаниями. По данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в 2022 г. принудительные меры медицинского характера 

(гл. 15 УК РФ, гл. 51 УПК РФ) назначены 8,4 тыс. лицам. Конфискация имуще-

ства на основании ст. 104.1 УК РФ применена в отношении 5545 лиц. В 2022 г. 

к различным видам уголовных наказаний осуждены 600,5 тыс. лиц. 

В юридической литературе в статусе наиболее значимых межотраслевых 

научных и законотворческих проблем обсуждается комплекс вопросов, связан-

ных с выяснением юридической природы иных (альтернативных наказанию) 

мер уголовно-правового характера, определением круга таких мер. При широ-

ком их понимании в него дополнительно к названным в законе включаются 

условное осуждение (ст. 73 УК РФ), условно-досрочное освобождение от отбы-
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вания наказания (ст. 79, 93 УК РФ), отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 82.1 УК), принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, применяемые к несовершеннолетнему осужденному (ч. 2 ст. 92 УК РФ) 

[3, с. 10–11]. В случае развития законодательства в данном направлении следу-

ет ожидать возникновение ситуаций правовой неопределенности в области уго-

ловно-исполнительного и уголовно-процессуального права. 

Корректировка предмета регулирования уголовно-исполнительного права 

путем распространения его норм на общественные отношения, возникающие 

при принятии судом решений о применении перечисленных выше мер уголов-

но-правового характера, существенно изменит представления о целях и задачах 

уголовно-исполнительного законодательства. В силу специфики отдельных мер 

уголовно-правового характера, отсутствия у них признаков уголовного наказа-

ния [О признаках наказания см.: 1, с. 13–15] объективно трудно «вписать» их в 

структуру УИК РФ, которая исторически и фактически ориентирована на до-

стижение целей уголовного наказания.  

Даже при смене парадигмы уголовно-исполнительного законодательства с 

закреплением в нем таких его целей и задач, которые диктуются как целями 

уголовного наказания, так и целями иных мер уголовно-правого характера, до-

биться четкой, логически правильно выстроенной и внутренне непротиворечи-

вой структуры нормативного комплекса на базе действующего УИК РФ крайне 

затруднительно. И вот почему. 

Во-первых, в уголовно-правовой теории пока не выработано объединяю-

щей консолидированной позиции на понятие иных мер уголовно-правового ха-

рактера, их соотношения с уголовными наказаниями. Писаное законодатель-

ство в исследуемой части явно опережает темпы доктринальных разработок 

феномена «иные меры уголовно-правового характера». 

Во-вторых, представленные в юридической литературе перечни (системы) 

иных мер уголовно-правового характера весьма условны, критерии их состав-

ления во многом субъективны. 

В-третьих, отдельные меры уголовно-правового характера в связи с их не-

ординарностью, в частности принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости, предполагают специальный порядок их исполнения в медицин-

ских организациях, оказывающих психиатрическую помощь, и не входящих в 

систему учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Схожая картина наблюдается и при рассмотрении особенностей такой 

принудительной меры воспитательного воздействия, применяемой к несо-

вершеннолетнему осужденному, как направление его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). «Пикант-

ность» ее состоит в том, что мера уголовно-правового характера, заменив-

шая назначенное несовершеннолетнему наказание в виде лишения свободы, 

исполняется учреждениями органов образования. Соответственно примене-

ние данной меры уголовно-правового характера нормами УИК РФ не регу-

лируется. 
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В-четвертых, законодатель предусматривает близкие по своей публично-

правовой природе, карательному содержанию, предупредительной направлен-

ности и порядку применения меры уголовно-правового воздействия и в каче-

стве уголовного наказания, и в качестве иной меры уголовно-правового харак-

тера. Подобный «правовой эксперимент» в российском законодательстве на 

примере штрафа проводится уже в течение семи лет, старт ему дал Федераль-

ный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. Законодатель создал искусственное по-

ложение, когда штраф, назначенный в одном и том же размере, одному и тому 

же лицу, за совершение одного и того же преступления, может рассматриваться 

и как уголовное наказание (ст. 46 УК РФ), и как иная мера уголовно-правового 

характера (ст. 76.2, гл. 15.2 УК РФ). В первом случае суд выносит обвинитель-

ный приговор, во – втором постановление. Правила исполнения штрафа, назна-

ченного в качестве уголовного наказания, являются неотъемлемой частью УИК 

РФ (гл. 5). Абсолютно ничем не отличающиеся от них правила исполнения 

штрафа как иной меры уголовно-правового характера, напротив, не восприняты 

УИК РФ. При таком подходе обнаружить тонкую грань, позволяющую распо-

знать в штрафе уголовное наказание либо иную меру уголовно-правового ха-

рактера, весьма проблематично. Рано или поздно конструкция «раздвоения» 

штрафа, применявшегося ранее судами только в качестве уголовного наказа-

ния, должна была показать свою нежизнеспособность. И если за счет задей-

ствования административного ресурса в первые годы действия Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ показатели применения судебного штрафа 

были впечатляющими (ежегодно он назначался 50–60 тыс. подозреваемым, об-

виняемым, освобожденным от уголовной ответственности за совершение пре-

ступления небольшой или средней тяжести), то затем применение данной меры 

уголовно-правового характера резко сократилось с тенденцией продолжения ее 

дальнейшего «свертывания». В подтверждение сказанного приведем следую-

щие статистические данные: 

– в 2020 г. следователями ОВД направлено в суд 20,5 тыс. уголовных дел с 

постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого (об-

виняемого) о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа, что почти вдвое меньше (–43,0 %) в сравнении с предыдущим 

2019 г.; 

– в 2021 г. следователи ОВД направили в суд 11,5 тыс. уголовных дел этой 

категории (–66,0 %), а за 2022 г. – только 3,9 тыс. (–66,6 %); 

– если в 2021 г. органами дознания направлено в суд 3,7 тыс. уголовных 

дел с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого 

(обвиняемого) о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа, что на 59,2 % меньше по сравнению с 2020 г., то за 2022 г. 

этот показатель равнялся уже 1 тыс. (–72,6 %). 

В-пятых, при изложении в законе оснований применения к лицу иных мер 

уголовно-правового характера большое значение имеет корректность их описа-

213



ния с позиций уголовно-процессуального законодательства, его понятий, тер-

минов. В любом случае иные меры уголовно-правового характера применяются 

на основании судебного решения, которому присуща соответствующая уголов-

но-процессуальная форма. Последняя может адекватно отражать юридическую 

природу конкретной меры уголовно-правового характера и обеспечивать при-

нятие в разумные сроки законного и обоснованного судебного решения. В про-

тивном случае процессуальный режим применения меры уголовно-правового 

характера способен в силу чрезмерного усложнения сдерживать ее использова-

ние даже тогда, когда это с очевидностью вытекает из сложившейся юридиче-

ской ситуации.  

Например, конструктивный недостаток порядка применения к несовер-

шеннолетним меры уголовно-правового характера в виде направления в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органов образова-

ния – его необоснованно усложненный процессуальный порядок, предполага-

ющий постановление приговора с назначением наказания в виде лишения сво-

боды, не подлежащего исполнению. В нем скрыто внутреннее противоречие: 

оценивая одни и те же исследованные в ходе судебного разбирательства дока-

зательства, суд вынужден мотивировать два противоположных вывода – о ли-

шении несовершеннолетнего свободы на конкретный срок и об освобождении 

от него с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа. «Действующий порядок применения ч. 2 ст. 92 УК РФ, – аргу-

ментировано считает Н. А. Николаева, – в определенной степени дестабилизи-

рует судебную практику, вынуждает правоприменителя нарушать предписания 

уголовного материального и процессуального законов. В связи с этим актуаль-

ной является разработка новой доктринальной модели процедуры принятия су-

дом решения о направлении подсудимого несовершеннолетнего в СУВУЗТ, от-

вечающей требованиям простоты и оперативности, однако без снижения уров-

ня гарантий права на судебную защиту участников уголовного судопроизвод-

ства» [2, с. 5–6].  

Авторы Теоретической модели Общей части нового УИК РФ выделяют та-

кое основание исполнения наказаний как постановление суда о замене меры 

уголовно-правового характера уголовным наказанием, понимая при этом под 

иными мерами уголовно-правового характера условное осуждение (ст. 73 УК), 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79, 93 УК РФ), 

отсрочку отбывания наказания (ст. 81 и 82 УК РФ), отсрочку отбывания нака-

зания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ), принудительные меры воспита-

тельного воздействия, применяемые к несовершеннолетнему осужденному (ч. 2 

ст. 92 УК РФ)
 
[3, с. 37]. Подобный подход в понимании как самих иных мер 

уголовно-правового характера, так и оснований их применения, не учитывает 

целого ряда деталей. 

Так, допуская столь широкое понимание иных мер уголовно-правового ха-

рактера, надлежит отметить, что закон, по общему правилу, не предусматривает 

замену ранее назначенного наказания, например, условно осужденному, услов-

но-досрочно освобожденному от отбывания наказания. В случае отмены услов-
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ного осуждения, условно-досрочного освобождения осужденный соответствен-

но отбывает предусмотренное приговором суда наказание или оставшуюся не 

отбытую часть наказания.  

Аналогичным способом закон реагирует на негативное поведение осуж-

денного, которому отсрочено отбывание ограничения свободы или лишения 

свободы на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ. Отменяя отсрочку, суд направляет 

осужденного для отбывания наказания в место, указанное в приговоре суда (ч. 

2 ст. 82 УК РФ). Конструкция этого вида отсрочки отбывания наказания не 

предполагает принятие судом решения о замене назначенного наказания. Сле-

довательно, основание исполнения наказания в рассматриваемом случае – су-

дебный приговор. 

С другой стороны, в случаях достижения ребенком четырнадцатилетнего 

возраста суд может освободить осужденного от отбывания наказания со снятием 

судимости или заменить оставшуюся часть наказания более мягким наказанием 

(ч. 3 ст. 82 УК РФ). Основанием исполнения наказания здесь является судебное 

постановление о замене оставшейся части наказания более мягким наказанием.  

Таким образом, предложение авторов Теоретической модели Общей части 

нового УИК выделить самостоятельное универсальное основание исполнения 

наказаний в виде постановления суда о замене меры уголовно-правового харак-

тера уголовным наказанием недостаточно теоретически проработано, не впи-

сывается в рамки действующего уголовного законодательства, не учитывает 

особенностей конструкции как в целом соответствующих комплексных право-

вых институтов, так и отдельных их элементов.  

В заключение сформулируем несколько выводов:  

1. Нормы трех отраслей права (уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного), образующих отдельный блок законодательства о 

борьбе с преступностью, участвуют в регулировании альтернативных уголов-

ным наказаниям «иных мер уголовно-правового характера». В УК указаны их 

виды (гл. 15–15.2), а в УПК РФ прописан процессуальный порядок их примене-

ния (гл. 15–15.1). В УИК РФ лишь обозначены основания применения иных мер 

уголовно-правового характера», однако правила о порядке и условиях их при-

менения не включены в предмет регулирования УИК РФ.  

2. В ст. 7 УИК РФ сформулированы универсальные, значимые в равной 

степени как для наказаний, так и иных мер уголовно-правового характера осно-

вания их применения. Однако в реальности они не совпадают. Будучи альтер-

нативой уголовному наказанию, они по общему правилу применяются по су-

дебному постановлению, а не по приговору. 

3. Процессуальная форма закрепления оснований применения иных мер 

уголовно-правового характера является фактором, способствующим либо 

сдерживающим их использование правоприменителем. Содержание судебной 

процедуры зависит в первую очередь от юридической природы и назначения 

каждой отдельно взятой меры уголовно-правового характера.  

4. Для выделения самостоятельного универсального основания исполнения 

наказаний в виде постановления суда о замене меры уголовно-правового харак-
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тера уголовным наказанием достаточных правовых оснований в настоящее 

время нет. При отмене условного осуждения, условно-досрочного освобожде-

ния осужденный отбывает предусмотренное приговором суда наказание или 

оставшуюся не отбытую часть наказания. 
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РОССИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

 

Аннотация: статья посвящена обзору и анализу событий, связанных 

с преобразованием отечественной пенитенциарной системы из тюремной в ис-

правительно-трудовую. Основное внимание уделено реформам, проводимым 

органами Советской власти и большевистского правительства в условиях по-

слереволюционного военного противостояния различных слоев общества. Вы-

явлено, что широко распространилась практика, согласно которой противо-

правные деяния, совершенные представителями рабоче-крестьянских слоев, 

продолжительное время оценивались лишь как пережитки царизма, заслужи-

вающие не наказания, а мер воспитательно-трудового воздействия.  

Ключевые слова: гражданская война, пенитенциарная система Советской 

России, реформирование тюремного ведомства.  

 

Институт исполнения наказаний в любом обществе является прямым 

или несколько искаженным отражением социально-политической системы, 

сложившейся в государстве. Молодая Советская Россия в этом смысле не 

явилась исключением. Новые органы власти были провозглашены практиче-

ски повсеместно, реальными же властными полномочиями обладали далеко 

не все из них. Тюремная система имелась, но на самом деле лишь по инерции 

продолжал подавать признаки жизни комплекс учреждений, входивший 

в Главное управление местами заключения Министерства юстиции Времен-

ного правительства. Совет Народных комиссаров переподчинил это ведом-

ство Наркомату юстиции Советской России (далее – НКЮ). Практически од-

новременно создается Тюремный отдел, возглавленный И. З. Штейнбергом. 

Постановлением II Всероссийского съезда Советов от 28 октября 1917 г. бы-

ла отменена смертная казнь (Среди мер, применяемых трибуналами, она от-

сутствовала до 16 июня 1918 г.).  

16 января 1918 г. обновленное Главное управление местами заключения 

(ГУМЗ) издало первый циркуляр, предписывающий разобраться на местах с 

оставленным ему наследием. Выяснилось, что материально-техническая база 

находится в плачевном состоянии. Еще в худшем положении оказалось состоя-
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ние судебной системы и административного управления. Штат тюремного пер-

сонала был заполнен лишь частично, но нередко и количество заключенных 

приближалось к числу служащих. Одним словом, пенитенциарный механизм 

фактически не работал.  

Система наказаний Советской России не ограничивалась только несовер-

шенной сетью тюремных учреждений. Необычайного развития получил ком-

плекс воздействий, не связанных с лишением свободы. Среди них можно 

назвать: предупреждение; общественное порицание (в публичном заседании 

суда); доведение до сведения трудового коллектива о преступлении, совершен-

ном их сотрудником; выговор; строгий революционный выговор; принудитель-

ное политическое воспитание; помещение на видном месте приговора или же 

специальное издание опровержения ложных сведений; лишение вещевых кар-

точек; исключение из объединения; возмещение причиненного ущерба; обще-

ственные принудительные работы; принудительные работы на рудниках (для 

капиталистов-саботажников); перевод на тяжелые принудительные работы без 

лишения свободы в том же предприятии или вне такового на срок до 6 месяцев; 

направление в штрафную часть; направление на фронт (для военнослужащих); 

лишение (поражение) всех или некоторых политических прав (на срок или без 

срока) и др. [1, с. 7–8]. Разумеется, что все это было попыткой каким-то обра-

зом компенсировать отсутствие действенной тюремной системы.  

Еще в апреле 1918 г. после переезда правительства из Петрограда в Моск-

ву ГУМЗ был преобразован в Карательный отдел НКЮ [2, л. 21]. С сентября 

1923 г. общее руководство местами лишения свободы в регионах стало осу-

ществляться Губернскими инспекциями мест заключения, которые пришли на 

смену действовавших ранее Управлений мест заключения. По мере создания 

аналогичных органов губернского уровня к сентябрю 1921 г. принимается ре-

шение о переименовании его в Центральный карательный отдел [3, с. 117], 

структурно подразделявшийся на девять отделений. Наименование каждого из 

них дает представление о направлениях деятельности: 

– 1 отделение – выработка воспитательно-трудовых и карательных мер, 

профессиональное обучение, кадровая работа; 

– 2 отделение – распределение осужденных по территориям и видам 

режимов содержания; 

– 3 отделение – создание производственной базы в местах лишения 

свободы; 

– 4 отделение – организация земледельческих колоний и 

сельскохозяйственное обучение; 

– 5 отделение – организация врачебно-санитарного дела; 

– 6 отделение – продовольственно-вещевое и материально-боевое обеспе-

чение; 

– 7 отделение – строительство и эксплуатация капитальных сооружений; 

– 8 отделение – организация конвойной службы, финансовое обеспечение; 

– 9 отделение – организация надзора и попечения над лицами, отбывшими 

наказания [4, с. 30–31].  
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Представляется важным отметить, что под термином «карательная поли-

тика» понимается не только практика деятельности исправительно-трудовой 

системы [5, с. 32]. Мы разделяем точку зрения М. Г. Деткова, полагавшего, что 

уголовная политика составляет лишь часть карательной политики [6]. 

В. И. Зубкова трактовала ее как «часть государственной политики в области 

борьбы с преступностью, которая осуществляется средствами и мерами уго-

ловного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодатель-

ства в связи с совершением преступления, привлечением к уголовной ответ-

ственности, назначением наказания и его исполнением» [7, л. 35–36]. Тем не 

менее, подчеркнем, что в исследуемом нами периоде под карательной полити-

кой понимали, прежде всего, ее уголовно-исполнительный аспект, что и отра-

зилось в названии центрального тюремного ведомства.  

Несмотря на все тяготы гражданской войны и «военного коммунизма», по-

ложительный организационно-управленческий опыт накапливался. Это позво-

лило подготовить и в ноябре 1920 г. утвердить Положение НКЮ «Об общих 

местах заключения РСФСР». Территория бывшей Российской империи в тот 

период напоминала лоскутное одеяло. Помимо регионов, где сохранялась 

власть Советов, действовали разномастные мелкобуржуазные, военные, марио-

неточные правительства. Ни одно не обходилось без тюремных учреждений. 

И везде в их деятельности складывалась собственная специфика. Позже, после 

вытеснения противника силами Красной Армии, юрисдикция советских норма-

тивных актов восстанавливалась, но элементы сложившейся правопримени-

тельной практики на уровне традиций, наработанных навыков и привычек, без-

условно, оставались. Все это сказывалось на формировании пенитенциарной 

системы большевистской России. А она характеризовалась большой аморфно-

стью: вроде бы и имелась какая-то общая структура, но на местах все было 

очень индивидуально.  

В качестве примера можно рассмотреть так называемые общие места ли-

шения свободы. Они подразделялись на множество разновидностей: арестные 

дома, дома заключения, обычные и переходные исправительно-трудовые дома, 

ремесленные, фабричные и сельскохозяйственные колонии, изоляторы специ-

ального назначения, пересыльные тюрьмы. Отдельно существовали трудовые 

дома для несовершеннолетних (от 14 до 16 лет), для рабоче-крестьянской мо-

лодежи (от 16 до 20 лет), колонии для туберкулезных, психических и других 

больных, спецбольницы (СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870). Чтобы не допустить 

непомерной путаницы при организации режимов содержания, всех заключен-

ных подразделили всего лишь на три категории:  

– на осужденных за умышленные преступления (носившие корыстный ха-

рактер);  

– на осужденных за неумышленные преступления (или не носившие ко-

рыстный характер);  

– на рецидивистов [8, л. 58].  

Для несовершеннолетних преступников вводилось две категории: рециди-

висты и все остальные.  
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Но организационная пестрота на этом не исчерпывалась. Так, 15 апреля 

1919 г. в системе НКВД была введена новая организационная форма – лагеря 

принудительных работ (Этот факт отражен в сохранившемся Постановлении 

ВЦИК РСФСР (май 1919 г.). См.: СУ РСФСР. 1919. № 20. Ст. 235). Всероссий-

ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (да-

лее – ВЧК) учредила концентрационные лагеря. Это нашло отражение в Поста-

новлении Президиума Моссовета от 27 декабря 1918 г. «О концентрационном 

трудовом лагере» (Вечерние известия Московского Совета раб. и крест. депута-

тов. 1918. 30 дек.; Декреты Советской власти. Т. 5. М., 1971. 38. С. 69). Красная 

Армия также обзавелась автономными от других ведомств местами лишения 

свободы. В частности, Центральная коллегия по делам пленных и беженцев 

(Центропленбеж) Наркомата по военным делам РСФСР располагала сетью кон-

центрационных лагерей для военнопленных, где на момент ее создания 27 ап-

реля 1918 г. содержалось до 2,2 млн. человек [9, л. 13]. Все это «разнообразие» 

приводило к распылению сил и организационной неразберихе.  

Утверждение Положения Наркомата юстиции от 15.11.1920 г. «Об общих 

местах заключения РСФСР» стало важным шагом в деле систематизации 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. По оценке 

обозревателей, этот документ впервые в советской России зафиксировал 

режимные правила содержания заключенных [5, с. 45]. Правда, к тому времени 

учреждения НКЮ уже не являлись исключительными лидерами в 

пенитенциарной системе. Так, в 1921 г. там действовало 26 сельхозколоний и 

15 ферм, тогда как в НКВД, соответственно – 32 и 28. Кроме того, на декабрь 

1921 г. в 120 трудовых лагерях принудительных работ НКВД содержалось от 

30 до 60 тыс. заключенных. Немаловажно, что 44,1 % осужденных были 

направлены туда органами ВЧК, и только 24,5 % – народными судами (Декреты 

Советской власти. Т. 5. М., 1971. С. 56–57.). Как и в общих местах заключения 

надзиратели трудовых лагерей были вольнонаемными. Их численность 

определялась из расчета: на 400 осужденных – 5 старших и 20 младших 

надзирателей, на каждые последующие 100 заключенных – 4 младших и 

1 старший. Все они подчинялись коменданту лагеря. Внешнюю охрану 

осуществляли сотрудники милиции из расчета 1 милиционер на 15. Сотрудники 

милиции не подчинялись коменданту лагеря, а только согласовывали с ним 

свои действия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе и после окончания граж-

данской войны делались попытки проводить в жизнь принцип, состоявший в 

том, что в обществе, строящем социализм, для пролетарских слоев не должно 

быть наказаний, а надо практиковать только меры социальной защиты совет-

ского государства от неустойчивых элементов, случайно попавших на преступ-

ный путь. То есть, их нужно не наказывать, а исправлять путем перевоспита-

ния. В соответствии с этим в 4 разделе Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 

1922 г.) говорится только о мерах социальной защиты, а не о наказаниях, при-

меняемых в отношении лиц, совершивших правонарушения; само же слово 

«преступление» исключается. Тюрьмы переименовали в исправительно-
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трудовые дома. Изданный позже Исправительно-трудовой кодекс (1924 г.) был 

призван регулировать правила содержания лиц, лишенных свободы и направ-

ленных в места заключения. Однако жизнь показала утопичность многих из 

навязываемых воззрений. После завершения гражданской войны постепенно, 

далеко не сразу, пришло осознание того, что преступность пусть и зависит от 

политической и социально-экономической обстановки в государстве, но все же 

является врожденным пороком любого общества.  
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ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – КЛЮЧ К РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: как известно, для ресоциализации осужденных огромное значе-

ние имеет сохранение, поддержание социально полезных связей (семья, родствен-

ники) и своевременное получение социально-правовой помощи, которая, в соответ-

ствии с Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 38-VІ ЗРК «О про-

бации», обеспечивается путем получения медицинских услуг, среднего образова-

ния, овладения профессией (профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации), содействия в трудоустройстве, получения установленных 

законодательством Республики Казахстан льгот и социальных выплат [1]. 

Ключевые слова: пробация, оказания услуг, социально-правовая помощь. 

 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе 

здравоохранения, медицинское лечение и наблюдение после окончания принуди-

тельного лечения лиц, больных туберкулезом и наркоманией, в том числе лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, осуществляется по месту жительства.  

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и находящиеся на учете 

службы пробации, Законом Республики Казахстан «О специальных социальных 

услугах» могут признаваться лицами, находящимися в трудной жизненной ситуа-

ции, что предоставляет им право на получение комплекса специальных социальных 

услуг в области социальной защиты населения. Так, предусмотрено, что данная ка-

тегория граждан имеет право на бесплатную социальную помощь. Однако для ее 

предоставления необходимы документы, подтверждающие регистрацию по посто-

янному месту жительства, либо адресная справка. Основная причина, не позволя-

ющая оказывать осужденным полноценную социально-правовую помощь в вопро-

се трудоустройства, получения бесплатных медицинских услуг, получения средне-

го и профессионального образования, установленных льгот и социальных выплат, – 

отсутствие у них постоянной регистрации по месту жительства. 

                                                           

© Салкебаев Т. С., Аканова М. М., 2023 

222

http://10.225.11.25/rus/docs/Z080000114_#z0


В соответствии со ст. 4 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан, к целям уголовно-исполнительного законодательства Республики 

Казахстан относится предупреждение совершения осужденными новых уго-

ловных правонарушений. 

Отсутствие возможности оказания услуг государственными органами в 

получении квалифицированной социальной помощи приводит к совершению 

повторных преступлений и правонарушений со стороны подучетных лиц. 

Проведенный анализ показал, что основными причинами совершенных по-

вторных преступлений является то, что в 52 % случаев отсутствует у осужден-

ных постоянное место работы, в 70 % отсутствие профессионального образова-

ния и более 50 % являются жителями других регионов республики и не имеют 

постоянной регистрации в г. Астане. 

Согласно действующему законодательству осужденные, состоящие на 

пробационном контроле, могут менять постоянное место жительства с обяза-

тельным уведомлением уполномоченного государственного органа, осуществ-

ляющего контроль за его поведением, то есть службу пробации.  

Для исправления указанной ситуации в целях недопущения рецидива пре-

ступлений необходима модернизация законодательства. Так, учитывая положе-

ние ст. 21 Конституции Республики Казахстан (каждому, кто законно находится 

на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передви-

жения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, 

оговоренных законом), необходимо внести дополнения в ст. 44 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан (ограничение свободы) [2], ст. 66 (условия отбыва-

ния наказания в виде ограничения свободы) в части исполнения осужденным 

обязанностей, а именно иметь регистрацию по месту постоянного жительства 

(постоянную регистрацию), ст. 169 Уголовно-исполнительного кодекса Респуб-

лики Казахстан (пробационный контроль за поведением лица, освобожденного 

условно-досрочно) [3]. Данные изменения не нарушат конституционные права 

граждан, осужденных к ограничению свободы и условно досрочно освободив-

шихся из мест лишения свободы, а практически помогут в ресоциализации. 

Предлагаемые меры позволят качественно улучшить условия исполнения 

уголовного наказания осужденных без лишения свободы, обеспечат должный 

уровень оказания социально-правовой помощи данной категории лиц, а также 

способствуют профилактике совершения повторных преступлений на террито-

рии, где находится подучетное лицо. 
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Аннотация: статья посвящена оценке рисков, возникающих при принятии 
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ваются риски при реализации эволюционных проектов по определению эффек-
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расширению применения принудительных работ. 
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1. В самом общем виде уголовно-исполнительная политика представляет 

собою деятельность государства по определению стратегии (целей, задач, 

принципов, долгосрочных направлений) и тактики (краткосрочных направле-

ний, приемов, форм и методов) исполнения наказания и иных мер уголовно-

правового характера, применению основных средств исправления осужденных, 

осуществляемых в целях исправления осужденных, предупреждения соверше-

ния новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Уголовно-исполнительная политика достаточно динамична, можно выделить 

стадии формирования (выбора и обоснования) политических решений, их приня-

тия и реализации. Кроме того, динамизм уголовно-исполнительной политики про-

является в том, что она развивается под воздействием ряда экономических, поли-

тических, социальных и духовных факторов. Факторы являются движущей силой 

развития уголовно-исполнительной политики, а могут и быть своеобразным пре-

пятствием принятия тех или иных политических решений [1, с. 717–747].    

2. В последнее время активно развивается новая отрасль научных знаний – 

рискология. Наиболее плодотворно теория рисков проявила себя в технических, 
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но постепенно она стала разрабатываться в гуманитарных, в том числе в юриди-

ческих науках. Прежде всего это коснулось криминологии, где активно данную 

проблематику разрабатывают М. М. Бабаев, Т. В. Мельничук, Ю. Е. Пудовочкин 

и другие. По образному выражению известного криминолога М. М. Бабаева, 

«современный социум (и Россия в том числе) превратился в «общество всеобще-

го риска», иначе говоря, в общество, производящее высокие технологические и 

социальные риски во всех сферах своей жизнедеятельности – экономической, 

политической, социальной. При этом критическая масса риска увеличивается 

возрастающими темпами» [2, с. 105].   

В теории уголовно-исполнительного права все чаще стала затрагиваться про-

блема определения рисков принятия и реализации тех или иных решений в сфере 

исполнения уголовных наказаний. В отличие от факторов, риски представляют 

собою предполагаемые или возможные неблагоприятные последствия (опасности) 

принятия политических решений либо их реализации. Одним из примеров ис-

пользования теории оценки рисков демонстрирует теоретическая разработка 

Научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» 

имени Ю. М. Ткачевского Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоно-

сова, посвященная разрешению проблемы размещения осужденных за экономиче-

ские (в сфере предпринимательства) и должностные преступления в отдельных 

исправительных учреждениях [3, с. 41–53]. 

Принципиальным положением при определении рисков в развитии уго-

ловно-исполнительной политики (да и в других сферах) является то, что риски 

определяются не столько для того, чтобы заблокировать предлагаемые реше-

ния, сколько для определения мер по полной нейтрализации либо минимизации 

их негативного воздействия. Именно с этих позиций можно рассмотреть ука-

занную в названии настоящей статьи проблему эволюционных и революцион-

ных рисков развития современной уголовно-исполнительной политики России. 

При этом, сразу обозначим крайне отрицательное отношение к революционным 

проектам совершенствования уголовно-исполнительной политики, которым 

свойственны и революционные риски. Соответственно, обозначим положи-

тельное отношение к эволюционным проектам. 

3. В развитии уголовно-исполнительной политики в последние двадцать 

лет были и революционные, и эволюционные проекты с соответствующими ре-

волюционными и эволюционными рисками. Революционные проекты (нередко 

их называют фантастическими, еще реже – авантюрными) были ориентированы 

на коренное изменение основ деятельности уголовно-исполнительной системы, 

причем зачастую игнорируя целую совокупность факторов, не позволяющих 

провести такие революционные изменения либо в сложившихся современных 

условиях, либо в принципе в России. Авторы таких революционных проектов 

действовали по известной русской поговорке: «Кто не рискует, тот не пьет 

шампанского». 

В качестве такого примера следует вспомнить тюремную реформу 2010 г. 

Уполномоченный по правам человека в РФ В. П. Лукин назвал эту революци-

онную реформу «Попыткой построения тюремного рая в России», а известный 
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криминолог, профессор Ю. М. Антонян – «Второй попыткой построения комму-

низма в стране», видимо, намекая на то, что первая попытка построения комму-

низма в СССР, предпринятая Н. С. Хрущевым в шестидесятых годах ХХ века и 

предполагавшая полное искоренение преступности, и, как следствие, ликвидацию 

исправительно-трудовых учреждений, закончилась полным провалом. 

В качестве революционной идеи, по прежнему будоражащей умы отдель-

ных представителей политической и правозащитной элит, следует назвать 

предложение о стопроцентной смене персонала УИС [4]. Данное предложение 

выдвигается с той периодичностью, с какой вскрываются нарушения прав 

осужденных, особенно, когда речь идет о физическом насилии. Следствием ре-

ализации данного проекта будет потеря профессионализма и дезорганизация 

деятельности уголовно-исполнительной системы, в том числе и путем все воз-

растающего некомплекта. Решение проблемы персонала видится не в поголов-

ном увольнении кадров УИС (тем более в современных реалиях), а в укрепле-

нии материально-технических условий деятельности персонала, увеличении за-

работной платы сотрудников и работников УИС с одновременным ужесточени-

ем контроля за их деятельностью. 

Следует также вспомнить и учесть негативный опыт Грузии, которая во 

время президентства Михаила Саакашвилли с целью искоренения нарушений 

прав осужденных и содержащихся под стражей полностью сменила персонал 

тюрем. Закончилось все это через несколько лет массовыми пытками и избие-

ниями «новым» персоналом следственных изоляторов лиц, содержащихся под 

стражей.  

Какие же проекты, содержащие эволюционные риски, можно рассматри-

вать в современный период развития УИС? Необходимо отметить, что они в 

основном вытекают из Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года. Остановимся только на некото-

рых из них. 

Первый проект связан с определением эффективности уголовно-

исполнительной политики. Соответственно речь идет и об эффективности уго-

ловно-исполнительного законодательства и деятельности по его применению. 

Неоднократно на различных форумах, конференциях и круглых столах учены-

ми, в том числе автором настоящей статьи предлагалось предусмотреть стати-

стическое измерение постпенитенциарного рецидива как интегрального показа-

теля вклада системы мест лишения свободы в предупреждение преступности в 

стране. 

Вполне возможно, особенно с учетом создания в России службы проба-

ции ввести статистическое измерение постпенального рецидива, то есть от-

слеживание уровня совершения повторных преступлений после освобожде-

ния не только из исправительных учреждений, но и из исправительных цен-

тров, а также снятия с учета уголовно-исполнительных инспекций. Отличие 

измерения постпенитенциарного рецидива от других видов учетов рецидива, 

его достоинства, содержание, этапы введения и прочее уже были описаны в 

юридической литературе, поэтому не будем на них останавливаться. Остано-
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вимся на рисках его введения, поскольку именно они, на наш взгляд, препят-

ствуют его практическому введению.  

Представляется, что риском, препятствующим введению учета указанных 

видов рецидива, является опасение «плохих цифр рецидива», в связи с чем воз-

никает вторичный риск ухудшения имиджа отечественной уголовно-

исполнительной системы.  Как нам думается, данные опасения являются не-

сколько преувеличенными. Тем более они преувеличены, если этот риск про-

ецируется на международный имидж России: в ряде западных государств пока-

затель постпенитенциарного рецидива в течении трех лет после освобождения 

из тюрем доходит до 50 и даже 70 %. Предварительные исследования показы-

вают, что Россия не будет «на передовых позициях» по данному показателю.  

Второй риск введения учета постпенитенциарного или постпенального реци-

дива, в котором интегрально определяется эффективность деятельности учрежде-

ний и органов по исполнению уголовных наказаний, так и усилий социальных ин-

ститутов государства и общества по ресоциализации бывших осужденных, оказа-

нию им помощи в трудовом и бытовом устройстве, заключается в возложении на 

уголовно-исполнительную систему ответственности за деятельность указанных со-

циальных институтов. На протяжении многих лет реформирования данная система 

постоянно свою компетенцию и ответственность ограничивала, образно выражаясь, 

пределами «колючей проволоки» (конечно, применительно к лишению свободы).  

Однако в настоящее время положение меняется. В условиях существенного 

сокращения численности осужденных в местах лишения свободы и грозящего за 

ним «съеживания» уголовно-исполнительной системы в последние годы были сде-

ланы шаги по расширению компетенции системы, наделению ее дополнительными 

функциями по контролю за соблюдением условий отдельных мер уголовно-

процессуального пресечения и за поведением условно-досрочно освобожденных. 

Последний шаг в этой череде – это введение службы пробации, поэтому, как нам 

представляется, введение учета постпенитенциарного и постпенального рецидива 

будет находиться в русле происходящих изменений, а не за его пределами.  

Второй проект, эволюционные риски которого следует рассмотреть, за-

ключается в создании в России службы пробации. Не поднимая вопрос о каче-

стве принятого Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» 

(это ранее обсуждали специалисты), существует определенное опасение в до-

стижении должной эффективности самой пробационной деятельности.  

Сразу следует констатировать то, что деятельность службы пробации важ-

на и необходима в современных условиях. Согласно результатов Девятой спе-

циальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, прошедшей 

в декабре 2022 года, не ожидают трудностей с трудоустройством при освобож-

дении из исправительных колоний общего режима – 63,5 %, строгого режима – 

61,7 %, особого режима – 63,8 %. Имеют жилье для постоянного проживания 

после освобождения из исправительных колоний общего режима – 90,3 %, 

строгого режима – 86,5 %, особого режима – 68,0 %. 

Однако при всей социальной значимости пробации, риск того, что служба 

пробации не сможет в полном объеме решать поставленные перед ней задачи 
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существует. В современных условиях наиболее проблемным звеном в ресоциа-

лизации осужденных является деятельность государственных органов и него-

сударственных структур по оказанию содействия бывшим осужденным в тру-

доустройстве и обеспечении нуждающихся в этом в жилье. Известны жалобы 

практиков о том, что соответствующие запросы исправительных учреждений 

об оказании содействия в трудоустройстве и (или) обеспечении жильем рас-

сматриваются в органах государственной власти субъектов РФ и в муници-

пальных органах власти формально, а иногда просто не рассматриваются: со-

общается формальный отказ в оказании помощи либо даже обходятся без тако-

го сообщения. 

Представляется, что аналогичная практика будет продолжаться с введени-

ем в действие норм Федерального закона «О пробации в Российской Федера-

ции». Истоки ее видятся, во-первых, в слабых стимулах государственных и 

частных предприятий в приеме на работу бывших осужденных. Несмотря на 

многочисленные предложения да сих пор не приняты федеральные норматив-

ные правовые акты по данному вопросу. В Федеральном законе «О пробации в 

Российской Федерации» разработка и реализация мер по экономическому сти-

мулированию работодателей, трудоустраивающих осужденных и лиц, осво-

божденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных 

работ или лишения свободы, возложены на органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Однако для такой работы у многих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации недостаточно мате-

риальных ресурсов. 

Во-вторых, в отсутствии четких обязанностей органов занятости и соци-

альной защиты населения в оказании содействия бывшим осужденным в трудо-

устройстве и обеспечении жилым помещением. Не просто обязанностей, но и 

ответственности должностных лиц за их неисполнение.  

На наш взгляд, в Федеральном законе «О пробации в Российской Федера-

ции» превалирует диспозитивный подход в виде перечислении компетенций, 

заключения соглашений между различными субъектами пробации. Там явно 

недостает императивного подхода, обеспеченного не только соответствующими 

санкциями и реальной ответственностью, но и необходимыми материально-

техническими и организационно-штатными ресурсами. 

Минимизация указанного риска видится в дальнейшем совершенствовании 

законодательной базы пробации, включающей и коррекцию основного закона о 

пробации. В качестве примера можно взять развитие нормативной основы про-

бации в Республике Казахстан. 

Третий проект – это предусмотренное в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года рас-

ширение применения судами уголовного наказания в виде принудительных ра-

бот. Предполагается существенное расширение сети исправительных центров и 

их филиалов с тем, чтобы обеспечить размещение порядка 180 тысяч осужден-

ных, освобождаемых из исправительных учреждений в порядке замены лише-

ния свободы принудительными работами.  
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При выполнении данного положения директивного документа необходимо 

учитывать риск осложнения криминальной обстановки в местах дислокации ис-

правительных центров. Следует вспомнить советский опыт применения условного 

осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду на 

стройках народного хозяйства. Первоначально, начиная с 1964 года, на данные 

меры уголовно-правового воздействия возлагались большие надежды, числен-

ность осужденных на стройках народного хозяйства росла в геометрической про-

грессии. Однако после жалоб граждан, проживающих в районах дислокации спе-

циальных комендатур, на отсутствие должного надзора за поведением условно 

осужденных (освобожденных) в 1984 году практику условного осуждения и осо-

бенно условного освобождения с обязательным привлечением к труду существен-

но сократили. Это повлекло в тот период времени переполнение мест лишения 

свободы, когда из-за нехватки индивидуальных спальных мест в стационарных 

помещениях, осужденных размещали во вспомогательных помещениях и даже – 

в зимних палатках на территории исправительных колоний. 

Имеются такие опасности и при дальнейшей реализации проекта увеличе-

ния числа осужденных в исправительных центрах. На них уже обращают вни-

мание правозащитники. 

Так, в ежегодном докладе за 2021 г. Уполномоченный по правам человека в 

Московской области обратил внимание на обращения граждан, проживающих в 

населенных пунктах, где размещены исправительные центры. Как отмечается в 

докладе, «местные жители высказывают обоснованные опасения, связанные с 

правом осужденных выходить за пределы исправительного центра, возможностью 

совершения ими правонарушений. Шокирующий случай, о котором сообщили 

федеральные СМИ, произошел в начале декабря 2021 г. в городе Чехов. Отбыва-

ющий там в исправительном центре наказание в виде принудительных работ ра-

нее неоднократно судимый, в том числе и за совершение тяжких преступлений, 

гр. Г., находясь за пределами Центра, приехал в Москву и надругался над девоч-

кой. Учитывая уже имеющиеся факты противоправных действий со стороны дан-

ной категории осужденных, необходимо рассмотреть вопрос о внесении следую-

щих изменений в законодательство: не применять наказание в виде принудитель-

ных работ в отношении лиц, совершивших преступления, при рецидиве умыш-

ленных преступлений; не применять возможности, предусмотренные ст. 80 УК 

РФ в части замены оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания, в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, преступ-

ления при рецидиве умышленных преступлений и преступления в отношении 

несовершеннолетнего в сфере половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» [5, с. 139]. Затем опасения расширяющейся практикой замены лишения 

свободы принудительными работами прозвучали на Всероссийском координаци-

онном совещании российских омбудсменов 24 ноября 2021 г. 

Полностью искоренить преступления со стороны осужденных, отбываю-

щих принудительные работы, конечно нельзя, но необходимо минимизировать 

криминальные риски с их стороны как совершенствованием надзорных проце-

дур, так и усилением воспитательной работы. 
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Кроме того, необходим совместный с прокуратурой и полицией постоян-

ный квалифицированный мониторинг криминальной обстановки в местах 

функционирования исправительных центров с тем, чтобы вовремя отреагиро-

вать на ее ухудшение. Реакция может заключаться, с одной стороны, в разъяс-

нительной работе с правозащитниками и местным населением, если крими-

нальные угроза со стороны осужденных преувеличены. С другой стороны, в со-

кращении численности осужденных в исправительном центре или даже в его 

закрытии, если осужденные к принудительным работам вносят существенный 

вклад в ухудшение криминальной обстановке в месте дислокации исправитель-

ного центра. 

4. Как отмечают криминологи, прогностическую оценку будущих крими-

нальных процессов, «включая оценку рисков, необходимо рассматривать как 

непременную составляющую интеллектуального обеспечения грамотной уго-

ловной политики и, в частности, криминологии» [2, с. 104]. Несомненно, такое 

же значение имеет оценка рисков и для уголовно-исполнительной политики. 

Определение рисков и степени их опасности должно стать необходимым эле-

ментом в обосновании предлагаемых в рамках политики решений, в том числе 

для проводимых уголовно-исполнительных реформ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы учета современной обще-

ственно-политической обстановки при назначении и отбывании наказания ли-

цам за преступления, связанные с влиянием деструктивной идеологии, и со-

вершаемые с целью дестабилизации межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений в России с целью подрыва единства и братства народов России. 

На основе анализа положений уголовного и уголовно-исполнительного законо-

дательств сформулированы возможные направления совершенствования норм 

уголовно-исполнительного права в части регламентации места отбывания нака-

зания лицами, осужденными за преступления, совершенные с целью оскорбле-

ния чувств верующих.  

Ключевые слова: преступление, отбывание наказания, место отбывания, 

оскорбление чувств верующих, духовно-нравственные ценности. 

 

В п. 21 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 (Собрание зако-

нодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351) отмечено, что «жизненно 

важное значение для нашей страны приобретают… защита традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей российского общества». 

В Основах государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Ука-

зом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства РФ. 

2022. № 46. Ст. 7977) (далее – Указ № 809), отмечается, что христианство, ис-
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лам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью 

российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влия-

ние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неве-

рующих граждан. 

В рамках оценки ситуации в Указе № 809 сказано, что распространение 

деструктивной идеологии влечет за собой, в том числе, и такой риск, как созда-

ние условий для межнациональных и межрелигиозных конфликтов. 

По мнению Ю. А. Ляпуновой, контент-анализ документов стратегического 

планирования, в первую очередь, к причинному комплексу, побуждающему к 

совершению преступлений на религиозной почве, необходимо отнести распро-

странение религиозного радикализма, деструктивных религиозных течений, де-

ятельности псевдорелигиозных групп (деструктивных религиозных организа-

ций), а также наличие религиозных анклавов [3, с. 135–136]. 

Хотелось бы добавить, что в современных условиях фактором, способ-

ствующим распространению деструктивной идеологии, подрывающей тради-

ционные ценности, выступает то, что, еще много лет назад отмечалось специа-

листами и чему мало придавалось внимания, а именно – распространение и 

привитие, как высшего и единственно ценного достижения человечества норм 

культуры, философии и права, выработанных западной цивилизацией [5, с. 71]. 

При этом такие нормы чужды традиционным духовным ценностям как россий-

ского общества, так и обществу ряда государств. 

Президент Владимир Владимирович Путин на заседании совета по межна-

циональным отношениям заявил о попытках коллективного Запада разрушить 

межнациональное согласие в России . По мнению главы государства: «Атаки на 

нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и 

попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Наши про-

тивники решили, что многонациональность России – это и есть ее уязвимое ме-

сто, и делают все, чтобы нас разобщить» [7]. 

Как следствие негативного влияния деструктивной западной идеологии на 

российское общество стало то, что распространяющиеся в Европе и не подда-

ющиеся духовному пониманию акты сожжения религиозных книг, проявились 

и на территории России. 

В условиях геополитических изменений, а также проведения Россией спе-

циальной военной операции, одной из целей которой выступает денацифика-

ция, реакция со стороны государства на такое деяние бесспорно своевременна и 

способна как предотвратить распространение в России такой деструктивной де-

ятельности, так и показать всему миру, что такие акты категорически недопу-

стимы. 

В рамках рабочей поездки в Дагестан 28 июня 2023 г. Президент РФ за-

явил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, не-

уважение к этой священной книге в РФ является преступлением. Он подчерк-

нул, что такая практика распространена не во всех странах. 

Имевший место на территории России случай публичного сожжения Кора-

на не остался без внимания государственной власти и главы государства Пре-
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зидента РФ В. В. Путина, который во время встречи с военкорами, комменти-

руя слова об имеющихся случаях склонения чиновниками и преподавателями 

молодежи к проукраинской позиции, президент заявил, что расследование дел 

таких «негодяев» надо передавать сотрудникам, прошедшим СВО [8]. 

«Так же, как мы поручили расследовать преступление, связанное с пуб-

личным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать 

наказание виновные будут, как было заявлено министром юстиции, в местах 

лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно 

мусульманским населением», – сказал глава государства. 

После инцидента Министр юстиции РФ К. А. Чуйченко предложил отпра-

вить лицо, уничтожившее Коран, в колонию мусульманского региона стра-

ны. Именно такая реакция со стороны органов государственной власти, по его 

мнению, будет способствовать воспитанию уважения к религии и чувствам ве-

рующих в Российской Федерации, являющейся многонациональной и много-

конфессиональной страной [9]. 

Государственная политика, определенная Указом № 809, представлена ря-

дом конкретных мер. Реализация государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей возлагается на федеральные органы ис-

полнительной власти в соответствующей сфере их деятельности в пределах 

установленных полномочий. 

Такая государственная деятельность будет способствовать, в том числе, 

укреплению законности и правопорядка, а также защите российского общества 

от распространения деструктивной идеологии, достижению национальных це-

лей развития. 

Хотелось отметить, что и на законодательном, и на судебном уровнях 

обоснована реализация Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Не умаляя комплекс мер по профилактике и предупреждению преступле-

ний, связанных с влиянием деструктивной идеологии, и совершаемых с целью 

дестабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рос-

сии, а также с целью подрыва единства и братства народов России путем не-

прекращающихся со стороны антироссийских государств атак на нашу исто-

рию, культуру и духовные ценности, следует сказать, что недостаточное вни-

мание к наказанию, как наиболее эффективному средству борьбы с преступно-

стью, неприемлемо и даже губительно в современных условиях. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 

(ред. от 18 декабря 2018 г.) «О практике назначения судами Российской Феде-

рации уголовного наказания» акцентируется внимание судов на том, что спра-

ведливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указан-

ных в ст. 2 и 43 УК РФ, а справедливость наказания заключается в его соответ-

ствии, прежде всего, характеру общественной опасности преступления, кото-

рый определяется уголовным законом и зависит от установленных судом при-

знаков состава преступления. При этом при учете характера общественной 

опасности преступления важное первостепенное значение имеет направлен-
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ность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и при-

чиненный им вред. 

Соответственно, при совершении преступлений, направленных на духов-

ные, религиозные ценности, на оскорбление чувств верующих, в современных 

условиях следует уделять пристальное внимание причиняемым такими деяния-

ми последствиям, вреду социальным ценностям.  

Последствия таких преступлений нельзя умалять, поскольку коллективный 

Запад все большее внимание уделяет подрыву российского общества изнутри. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. от 4 августа 2023 г.) (Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954) (далее – УК РФ) дано понятие наказания, его цели, сформулированы 

принципы, регламентированы основные начала его назначения, а также иные 

положения, относящиеся к уголовной ответственности. 

Поскольку закон оставляет известные границы для судебного усмотрения, по-

лагаем целесообразным чтобы суд, руководствуясь при назначении наказания 

принципом законности, из многих возможных вариантов выбирал тот, который 

наиболее полно отвечал бы целям и задачам закона именно с учетом условий, со-

путствующих правоприменительному акту. Как еще много лет назад писал извест-

ный специалист в области криминологии профессор В. В. Лунеев: «Суды должны 

быть осведомлены о криминологических и социально-экономических реалиях, зна-

ние которых может повысить эффективность принимаемых решений» [4, с. 43]. 

В п. 12 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 

(Собрание законодательства РФ. 2020. № 22. Ст. 3475) отмечается, что каждое 

из преступлений экстремистской направленности способно вызвать повышен-

ный общественный резонанс и дестабилизировать внутриполитическую и соци-

альную обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

В сложившихся современных условиях такие преступления не просто ока-

зывают деструктивное влияние на социальные, традиционные ценности, но и 

выступают инструментом, используемым коллективным Западом, для подрыва 

внутреннего курса России. 

Как справедливо отмечается специалистами: «Антироссийская деятель-

ность направлена на замещение базовых традиционных ценностей общества, 

подрыв государственной идеологии, формирование в массовом сознании поло-

жительного образа актора-агрессора и отрицательного имиджа государствен-

ных структур» [2, с. 328]. 

Рассматривая реализацию наказания и исправление осужденного, следует 

согласиться со специалистами в области уголовно-исполнительного права о 

том, что одним из важных моментов в плане реализации целей наказания в от-

ношении экстремистов выступает правильный выбор вида пенитенциарного 

учреждения в соответствии ст. 58 УК РФ правовой режим которого, практиче-

ски полностью исключает в отношении лиц, осужденных за преступления экс-

тремистской направленности, применение самых строгих правоограничений, 

связанных с пребыванием в тюрьме [1, с. 148]. 

234



Отдельно следует учитывать влияние пенитенциарного социума исправи-

тельного учреждения на исправление остуженного. 

Как указывает в своих трудах И. А. Уваров: «Выбор осужденным пенитен-

циарной идентичности (как диалектического единства стабильного и изменяю-

щегося) является крайне важным и находится в плоскости интеллектуальной 

оценки осужденного и его поведенческих практик. Субъективное ощущение 

самотождественности индивидуума как члена целостной социальной общности 

базируется на представлении о необходимости своего стабильного и устойчи-

вого положения в нем» [6, с. 101]. 

Исходя из традиционного понимания, отметим, что в пенитенциарном сооб-

ществе превалирует установка на социальную или коллективную идентичность. 

Соответственно в случаях совершения таких резонансных актов, как со-

жжение религиозных книг, полностью обоснованно направление виновных для 

отбывания наказания в исправительные учреждения, пенитенциарное сообще-

ство которых в основной своей массе состоит из лиц, религиозные чувства ко-

торых были оскорблены. 

В соответствии со ст. 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы, кроме 

указанных в ч. 4 этой статьи, отбывают наказание в исправительных учрежде-

ниях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены.  

Согласно ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по 

месту совершения преступления. 

Контент-анализ нормативных актов, регулирующих вопросы места отбы-

вания наказания осужденного, свидетельствуют о том, что назрела необходи-

мость внесения изменений в соответствующие федеральные законы с целью за-

крепления возможности направления виновных в оскорблении чувств верую-

щих для отбывания наказания на территории тех субъектов РФ, где превалиру-

ющая часть населения исповедует религию, которую виновный оскорбил. 

Например, в ч. 4.1 ст. 73 УИК РФ можно установить, что лица, осужден-

ные за преступления, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 

верующих, направляются для отбывания наказания в соответствующие испра-

вительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным 

органом уголовно-исполнительной системы.  
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Несмотря на проведенные преобразования в уголовной политике, лише-

ние свободы остается до настоящего времени наиболее часто назначаемым су-
дом видом наказания. На наш взгляд, указанное обстоятельство объясняется 
тяжелым положением в экономике страны, высоким уровнем безработицы, 
особенно среди лиц молодежного возраста, коррупцией и т. д. Именно стрем-
ление выжить в этих непростой жизненной ситуации толкает большинство 
преступников из материально малообеспеченных семей на совершение ко-
рыстных и корыстно-насильственных уголовных правонарушений. Таким об-
разом, повышение благосостояния подавляющего большинства населения, со-
здание рабочих мест, социальное обеспечение малоимущих семей, формиро-
вание государственных, социальных и иных структур для содействия гармо-
нического развития детей и др., безусловно, создадут условиях для эффектив-
ной профилактики указанных выше видом преступлений. Это, на наш взгляд, 
отразится на назначении исследуемого вида наказания судом. 

Из теории уголовного права общеизвестно о четырех видах лишения 
свободы: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и бессрочное. Здесь, 
на наш взгляд, коль скоро мы остановились на видах лишения свободы, 
следует остановиться отдельно на бессрочном лишении свободы, которому 
соответствует пожизненное лишение свободы. Ранее оно применялось в ка-
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честве альтернативы смертной казни – исключительной меры наказания. 
Однако в связи с отменой смертной казни правовой статус пожизненного 
лишения свободы законодателем не определен, что вызывает полемику в 
среде ученых, а также порождают поток жалоб осужденных к данному виду 
наказания в Конституционный суд страны. Ряд ученых, к числу которых от-
носятся и авторы данной статьи, считают целесообразным, коль скоро от-
менена смертная казнь, сделать пожизненное лишение свободы самостоя-
тельным видом, который должен стоять в «лестнице наказаний» за лишени-
ем свободы как наиболее строгий ее вид. Высказанное нами предложение 
обосновывается следующими обстоятельствами: 1) при отмене смертной 
казни ее альтернатива – пожизненное лишение свободы, осталась, она до-
вольна активно применяется в правоприменительной деятельности суда, 
имеется определенное количество осужденных (табл.); 2) в системе наказа-
ний имеются краткосрочное (арест), среднесрочное и долгосрочное лише-
ние свободы (лишение свободы) и будет логически обоснованным пожиз-
ненное лишение свободы сделать также самостоятельным видом наказания. 

Таблица  

 
Говоря об отмене смертной казни, необходимо, на наш взгляд, остано-

виться на этапах данного процесса. В начале в республике был введен морато-
рий на смертную казнь. 17 декабря 2003 г. бывший президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на испол-
нение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ 
вступил в силу с 1 января 2004 г. В качестве альтернативного наказания бы-
ло введено пожизненное лишение свободы. 2 января 2021 г. Президент Рес-
публики Казахстан К.-Ж. К. Токаев подписал закон «О ратификации Второ-
го факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленного на отмену смертной казни». Указанный 
протокол был принят 15 декабря 1989 г. на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. 
Наша республика присоединилась к протоколу с одной оговоркой (предусмат-
ривает применение смертной казни в военное время). Таким образом, Респуб-
лика Казахстан отказался от применения смертной казни в мирное время. Сам 
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некото-

Количество осужденных к ПЛС в разрезе учреждений 
(данные по состоянию на 1 апреля 2023 г.) 

Год Учреждение № 39 
(Житикара) 

Учреждение № 41 
(Аркалык) ИТОГО 

2018 134 11 145 
2019 135 10 145 
2020 141 6 147 
2021 164 6 170 
2022 175 8 183 
2023 179 8 187 
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рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смерт-
ной казни» был принят 29 декабря 2021 г. № 89-VII ЗРК.  

Наказания также классифицирую на срочные, при назначении которых в 
приговоре суда указывается определенный срок их отбывания (в часах, меся-
цах, годах), и бессрочные [1, с. 28–29]. При данной классификации к последним 
(бессрочным – сноска авторов) следует отнести штраф, лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 
пожизненного лишения свободы, смертную казнь. Вместе с тем пожизненное 
лишение свободы не абсолютно. При отбытии 25 лет у осужденного наступает 
право на условно-досрочное освобождение. 

Как выше нами отмечалось, уголовное наказание определяется судом 
исходя из общих начал назначения наказания (ст. 52 УК РК), то есть с учетом 
степени общественной опасности совершенного преступления и личности 
его совершившего. 

Каждое наказание должно быть исполнено в строгом соответствии с уго-
ловно-исполнительным законодательством. 

Так, например, уголовное наказание в виде лишения свободы приводится 
в исполнение пенитенциарными учреждениями, виды которых предусмотрены 
в законе: учреждения минимальной безопасности; учреждения средней без-
опасности; учреждения средней безопасности для содержания несовершенно-
летних; учреждения максимальной безопасности; учреждения чрезвычайной 
безопасности; учреждения полной безопасности; учреждения смешанной без-
опасности (ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 
июля 2014 г. № 234-V ЗРК). 

Деление учреждений по видам режима дифференцирует исполнение нака-
зания в виде лишения свободы, что имеет большое значение в организации ка-
рательно-воспитательного процесса, проводимого в местах лишения свободы в 
целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступ-
лений как со стороны осужденных, так и других лиц. Единственным органом, 
который на основании ст. 39 УК РК определяет вид пенитенциарного учрежде-
ния, является суд. В ч. 5 ст. 46 УК сказано: 

«5. Отбывание лишения свободы назначается: 
4) при опасном рецидиве преступлений, а также лицам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы, – в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы чрезвычайной безопасности.». 

При совокупности приговоров для отбывания лишения свободы определя-
ется более строгий вид учреждения, установленного одним из приговоров, вхо-
дящим в совокупность». 

Говоря о таком важном институте, способствующем ресоциализации 
осужденных как пробация, можно констатировать, что она в Казахстане реа-
лизована на более ранней стадии – досудебной. Без сомнения, данное обстоя-
тельство в перспективе имеет значительный потенциал. Данный вид проба-
ции обеспечит раннюю профилактику преступлений и будет способствовать 
эффективному обеспечению безопасности личности, общества и государства. 
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Вместе с тем, следует отметить то, что в настоящее время досудебная проба-
ция практически не действует из-за отсутствия надлежащего государственно-
го финансирования. Думается, что в дальнейшем при благоприятной эконо-
мический ситуации указанный вид пробации значительно повысит эффек-
тивности превентивных мер борьбы с преступностью. 

Существует еще один важный вопрос применения пробации, на котором 
нельзя не остановиться, так как он имеет не только теоретического, но и 
практическое значение. Здесь имеется в виду исполнение пожизненного ли-
шения свободы, ранее бывшей альтернативой смертной казни. Так, согласно 
ч. 6 ст. 72 УК РК: «6. Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное 
лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого нака-
зания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. В 
случае если лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение 
свободы, выполнило все условия процессуального соглашения, оно может 
быть освобождено условно-досрочно после фактического отбытия не менее 
пятнадцати лет лишения свободы». Таким образом, в соответствии с дей-
ствующим уголовным законодательством у шести пожизненно осужденных к 
лишению свободы в 2024 г. наступает право на УДО. И численность такой 
категории лиц будет постепенно возрастать. Однако сам процесс применения 
института прогрессивной системы – условно-досрочное освобождение, в за-
конодательстве не регламентирован. В нем просто отмечается то, что за один 
год до наступления права на УДО, с ним должна вестись пробационная рабо-
та. Так, в ч. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О пробации» от 30 декаб-
ря 2016 г. № 38 – VI ЗРК говорится: «В отношении осужденного, отбываю-
щего наказание в виде лишения свободы, которому до отбытия срока наказа-
ния остался один год, ресоциализация осуществляется администрацией 
учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы в форме 
оказания социально-правовой помощи». Думается, социальная реабилитация 
продолжительностью в год навряд ли достаточно для пожизненно осужден-
ных к лишению свободы. Общеизвестно, что по истечении пяти лет лишения 
свободы происходит деградация (разрушение – сноска авторов) личности 
преступника. В нашем случае при отбытии 24 лет лишения свободы, едва ли 
можно говорить о социальной реабилитации личности осужденного. В связи 
с этим нами предлагается следующее:  

1) социальная реабилитация должна вестись с момента изоляции осуж-
денного. Это соответствует национальному законодательству. Так, в ч. 2 ст. 16 
Закона Республики Казахстан «О пробации» говорится: «Ресоциализация осуж-
денного осуществляется с момента его прибытия в учреждение уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы в соответствии с требованиями 
уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан»; 

2) пожизненно осужденный для представления его к УДО должен нахо-
диться на льготных условиях содержания не менее пяти лет. При нахождении в 
течение указанного срока под пробационным контролем и надзором, админи-
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страция учреждения всесторонне изучает личность осужденного в условиях по-
лусвободы и утверждается в возможности применения института УДО в отно-
шении данного лица; 

3) при применении института условно-досрочного освобождения в отно-
шении указанной категории осужденных последний освобождается от отбыва-
ния наказания в виде пожизненного лишения свободы, однако ввиду того, что 
ранее осужденным совершено особо тяжкое преступление, пробационный кон-
троль должен быть установлен пожизненно. При этом в целях обеспечения не-
прерывности и преемственности всех видов пробации, необходимо обязать 
осуществление процесса ресоциализации службе пробации. В этой связи, в ч. 1 
ст. 169 УИК РК следует внести изменения, освободив полицию от исполнения 
несвойственной ей функции – пробационный контроль. В этом случае ч. 1 
ст. 169 УИК следует изложить в следующей редакции: «Контроль за поведени-
ем лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, осу-
ществляется сотрудниками службы пробации уголовно-исполнительной (пени-
тенциарной) системы по месту его жительства в порядке, определяемом упол-
номоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности». 

Наряду с вышеуказанным нами предложением, уместно сделать вывод о неце-
лесообразно существования административного надзора. Пробационный контроль 
практически полностью дублирует его функции. Объединение в едином органе – 
службе пробации, всех обязанностей, включая административного надзора, полно-
стью обеспечит эффективную ресоциализацию лиц, отбывших лишение свободы.  

Здесь следует отметить, что Закон Республики Казахстан «О пробации» 
не лишен, на наш взгляд, недостатков, пробелов и коллизий. В связи с этим 
необходимо предусмотреть следующее: 

1) досудебная пробация должна вестись не только в отношении подозре-
ваемых и обвиняемых, но и свидетелей, ведущих асоциальных образ жизни (ал-
коголики, наркоманы, проститутки и т. д.). Если по данному конкретному делу 
они признаны свидетелями, но по другим могут быть привлечены к уголовной 
ответственности из-за их образа жизни. Они могут быть как потенциальными 
преступниками, так жертвами преступлений; 

2) приговорная пробация должна применяться в отношении лица, осуж-
денных к наказаниям, предусмотренных уголовным законодательством (штраф, 
общественные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест, 
лишение свободы). При этом они исполняются по прогрессивной системе; 

3) пенитенциарная пробация должна реализовываться службой пробации 
параллельно воспитательной работе, проводимой воспитательными подразде-
лениями пенитенциарных учреждений;  

4) постпенитенциарная пробация применяется в отношении всех катего-
рий лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и отбывших назна-
ченное судом наказание. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы: 
1. Пожизненное лишение свободы должно быть самостоятельным видом 

наказания. При этом оно должно иметь два вида: пожизненное лишение свобо-
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ды с правом на условно-досрочное освобождение и пожизненное лишение сво-
боды без права на условно-досрочное освобождение. 

2. Исполнение пожизненного лишения слободы должно осуществляться 
по прогрессивной системе, когда меняются условия содержания в зависимости 
от поведения осужденных. 

3. Оценка положительного поведения осужденных должно соответство-
вать количеству условий содержания для правопослушных осужденных – 
шести. 

4. Применение института условно-досрочного освобождения к пожизнен-
ного осужденному возможно при отбытии им 25 лет лишения свободы, из ко-
торых 5 лет последний должен находиться на льготных условиях содержания, 
то есть за пределами пенитенциарного учреждения в специальном общежитии. 
В качестве льготных условий содержания можно применить колонии-
поселения (учреждения минимальной безопасности). 

5. Наряду с основными мерами воздействия (режим, труд, воспитательная 
работа и т. д.) активно должны применяться меры пробационного контроля с 
целью ресоциализации, адаптации и реабилитации пожизненно осужденных. 
При условно-досрочном освобождении данной категории осужденных проба-
ционный контроль устанавливается пожизненно. 

6. Все виды пробации должны исполняться только службой пробации. 
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Лишение свободы, как вид уголовного наказания, в последнее время ре-

гулярно подвергается критике со стороны отдельных представителей либе-

ральной части общества как за рубежом, так и в России. Такая критика осу-

ществляется в русле западной теории кризиса наказания, которая направлена 

на дискретизацию наказания как инструмента государственной политики. 

Теория кризиса наказания относится к теориям либерального толка, задача 

которых подменить институты традиционного государства общественными 

институтами. 

Подобные либеральные теории в конечном счете обслуживают цели гло-

бальной олигархической власти, направленной на ликвидацию национальных 

традиционных государств и создание единого мирового государства, как ин-

струмента глобальной олигархической власти. В том случае, если традицион-

ное государство откажется от наказания, общество ждет хаос выгодный глоба-

листам и компрадорской буржуазии. Лишение свободы является наиболее по-

пулярным среди населения традиционных государств. Апологеты идей запад-

ного либерализма уже во многом преуспели в отмене смертной казни, или 

установлении на нее моратория во многих странах, включая Россию. 

Одной из тенденций современной пенитенциарной науки является перма-

нентное продвижение идей гуманизации и ослабления карательных элементов 

наказания. Под такой подход создано большое количество различных либе-

ральных теорий как в пенитенциарной науке, так и в других отраслях науки. 
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Реализация даже относительно небольшой части предложений, может привести 

к исчезновению наказаний и органов их исполняющих.  

Беспрерывная и неограниченная гуманизация наказания выхолащивает ка-

ру и предупреждение преступлений. В негуманности уголовно-исполнительной 

и картельной системы либеральные круги Запада обвиняли Российскую импе-

рию и СССР, а сейчас неолибералы обвиняют современную Россию.  

Таким образом, гуманизм и либерализм используются как инструмент раз-

рушения традиционных государств и его традиционных институтов, к числу 

которых относится лишение свободы. 

Однако наказание по-прежнему является важным средством борьбы с пре-

ступностью, которую ведет государство.  

Лишение свободы как вид наказания от лица государства будет сохранен, 

пока это государство существует. 

В современных условиях открытого противостояния российской цивили-

зации с западной атлантической цивилизацией и его неолиберальной идеологи-

ей необходимо повысить роль уголовного наказания и учреждений его испол-

няющих. Это не означает что институт лишения свободы, как и учреждения, 

его исполняющие не должны меняться.  

Необходимо отказаться от пожизненного лишения свободы как чуждого 

для России, возродить отдельные виды исправительно-трудовых учреждений. 

Уголовно-правовая политика должна формироваться и осуществляться в 

интересах государства и большей части народа, а не в интересах глобальной 

олигархической власти. К дискредитации и разрушению пенитенциарных си-

стем активно подключены, управляемые глобальной олигархической властью, 

организации неолиберального характера. 

Уголовно-правовая политика – явление динамичное и развивающееся за-

ключается в дифференциации лишения свободы и системы мест лишения сво-

боды. Колонии-поселения представляют собой один из видов учреждений ис-

правительной системы, предусмотренных действующим уголовным и уголов-

но-исполнительным законодательством России. 

Создание колоний-поселений отдельные авторы выдают за результат дей-

ствия либеральных подходов и теории кризиса наказания. Однако колонии-

поселения, как вид исправительного учреждения, впервые были предусмотрены 

еще УК и УИК РСФСР, когда подходы буржуазной науки подвергались спра-

ведливой критике. 

Колонии-поселения явились частью выдающейся советской колонистской 

системы, наряду с исправительно-трудовыми колониями общего, усиленного, 

строгого и особого режимов для взрослых, осужденных к лишению свободы. 

Колонии-поселения явились развитием наказания в виде лишения свободы и 

системы советских исправительно-трудовых учреждений. 

Система советских исправительно-трудовых колоний отражала принцип 

дифференциации ответственности и кары в виде лишения свободы. Колонист-

ская система является результатом советской уголовно-правовой, пенитенциар-

ной, педагогической и криминологической теории, и практики. 
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В 1918 г. начинают создаваться сельскохозяйственные колонии и реформа-

тории, представляющие собой воспитательно-исправительные учреждения от-

крытого типа [1, с. 98].  

При создании колоний поселений был учтен большой опыт функциониро-

вания трудовых земледельческих колоний, использующих прогрессивную си-

стему отбывания наказания. Вклад в появление колоний-поселений внесли пе-

реходные исправительные дома, исправительно-трудовых лагеря и, исправи-

тельно-трудовых колонии облегченного режима. 

В 1963 г. систему ИТК дополнили колониями-поселениями. Первоначаль-

но они предназначались для содержания лиц «твердо вставших на путь исправ-

ления», переведенных из колоний общего, усиленного и строгого режима 

[2, с. 87]. ИТК РСФСР 1977 г. в целях дифференциации ответственности преду-

смотрел колонии-поселения для содержания осужденных за неосторожные пре-

ступления на срок до 5 лет. В 1983 г. нормы УК и ИТК РСФСР с целью гумани-

зации кары предусматривали возможность направления в колонии-поселения 

осужденных за преступления по неосторожности, независимо от срока наказа-

ния. В 1985 г. УК и ИТК РСФСР дополнил направление в отдельные колонии-

поселения осужденных за умышленные преступления небольшой тяжести.  

Однако подобные изменения не принесли желаемых результатов, так как бы-

ли приняты, по нашему мнению, необоснованно. Подобный шаг отличался попу-

лизмом в общем контексте начавшей «перестройки», заключавшейся в развале со-

ветского государства и деградации его исправительно-трудовой системы. 

Колония-поселение задумывалась как наиболее мягкий вариант лишения 

свободы, связанный с минимальными правоограничениями и максимальными 

свободами. Условия жизни в советской колонии-поселения были близки к 

условиям жизни свободных советских людей в небольшом селе. Колония-

поселения была моделью микросоциальной организации советского общества. 

Советские колонии-поселения явились логическим результатом развития 

советской колонисткой прогрессивной системы отбывания наказания. В коло-

нию-поселения, в порядке прогрессивной системы отбывания наказания, в ито-

ге могли быть переведены осужденные из исправительных колоний всех видов, 

включая особый режим при переводе в колонию строго режима. 

Уголовно-исполнительная политика применительно к исправительным 

учреждениям заключается в реализации целей и задач, стоящих перед местами 

лишения свободы в целом и их видами в частности. В отношении колоний-

поселений уголовно-исполнительная политика решает общие для всех исправи-

тельных учреждений цели и задачи и частные свойственные отдельному виду 

мест лишения свободы. Однако уголовно-исполнительная политика находится 

в подчинении уголовной политики, которая задает исходные для целеполагания 

и установки в части уголовного наказания. 

В соответствии с УК РФ и УИК РФ колония-поселение является видом 

мест лишения свободы и видом исправительного учреждения, чем определяется 

тождество отмеченных обозначений. Таким образом, кодексы вскрывают пра-

вовую природу колоний-поселений как мест лишения свободы. 
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Однако режим и условия содержания осужденных в колониях поселениях 

сходны с режимом и условиями содержания осужденных в исправительных 

центрах, исполняющих уголовное наказание в виде принудительных работ. 

Учитывая вышеотмеченное обстоятельство, полагаем возможным исполнение 

ограничения свободы и в колониях-поселениях. 

Традиционной целью уголовной и уголовно-исполнительной политики яв-

ляется исправление осужденных. Кодексы непосредственно к исправительным 

учреждениям относят места лишения свободы, к которым наряду колониями-

поселениями отнесены воспитательные колонии, исправительные колонии об-

щего строго, особого режима и тюрьмы. 

Среди исправительных учреждений, как мест лишения свободы, колонии-

поселения имеют существенные и принципиальные отличия, заключающиеся в 

режиме и условиях содержания осужденных. Следует отметить, что режим и 

условия содержания в колониях-поселениях в определенной мере противополож-

ны режиму и условиям содержания в остальных исправительных учреждениях. 

В режиме конкретного вида исправительного учреждения устанавливается 

комплекс правоограничений осужденных. В колониях-поселениях режимные 

правоограничения сведены к минимуму, некоторые ограничения свойственные 

остальным исправительным учреждениям отсутствуют. Указанное обстоятель-

ство дает основание в науке оспаривать колонии-поселения как место лишения 

свободы. В частности, В. А. Горобцов разделял взгляд о том, что в колониях- 

поселениях отсутствует один главных признаков лишения свободы, заключаю-

щийся в физической изоляции осужденных. Под физической изоляцией он по-

нимал наличие вооруженной охраны, инженерно-технических средств охраны, 

специфические режимные правила [3, с. 47]. Рассуждения В. А. Горобцова в из-

вестной степени имеют право на существование. Однако мы склонны к двой-

ственной природе режима содержания осужденных в колониях поселениях, 

включающей в себя как элементы лишения свободы, так и элементы частично-

го лишения свободы. Необходимо отметить, что в плане теории само понятие 

лишения свободы достаточно условно, как и многие другие виды наказаний. 

Режим и условия содержания колонии-поселения во многом сходен с ре-

жимом и условиям содержания в исправительных центрах, которые исполняют 

наказание в виде принудительных работ.  

В истории советских учреждений и органов, исполняющих наказание, так-

же были спецкомендатуры, исполняющие условное осуждение с обязательным 

привлечением к труду и условное освобождение из мест лишения свободы с 

обязательным привлечением к труду, в которых был аналогичный колониям 

поселениям режим и условия содержания. 

Вопрос оспаривания колоний-поселений как вида мест лишения свободы, 

видимо, останется в дальнейшем предметом дискуссии в научных кругах. Од-

нако с практической точки зрения подобная дискуссия бесполезна и не имеет 

прикладного значения. 

Колонии-поселения можно отнести к исправительным учреждениям от-

крытого типа. Таким образом, колония-поселение, с одной стороны, – это ис-
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правительная колония как разновидность исправительных учреждений, а с дру-

гой стороны – это поселок как способ и форма социальной организации осуж-

денных. 

Режим и условия колоний-поселений создает наибольшие возможности в 

применении и реализации средств исправления осужденных. Свобода переме-

щения осужденных в колониях-поселениях и за их пределами способствует 

развитию культурно-воспитательных и спортивных мероприятий. 

В колонии-поселении коллективизм основной принцип колонистской си-

стемы. Он имеет больше возможностей сочетания с колонисткой демократией. 

Коллективные формы и методы воспитательной работы, как показывает прак-

тика, наиболее эффективны.  

Колонии-поселения отличаются наиболее широкими возможностями орга-

низации и проведения воспитательных мероприятий. В колониях-поселениях 

применяются все заявленные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ средства исправления, вклю-

чая воспитательную работу, общественно-полезный труд, получение общего 

образования, профессиональную подготовку. Что касается общественного воз-

действия, то оно, по-нашему мнению, к средствам исправления не относится. 

Подобный вывод нами сделан на основе личного пенитенциарного опыта в 

должности заместителя начальника колонии-поселения по политико-

воспитательной работе. В указанной выше колонии-поселении проживали в от-

дельных домах-коттеджах около 40 осужденных с семьями. К организации и 

проведению воспитательных мероприятий в колонии-поселения привлекался 

созданный мной женский совет из числа жен осужденных.  

Поскольку обозначенные средства исправления являются основными, то 

возможно использование и других средств исправления. Полагаю, целесооб-

разным на практике применять политическое воспитание осужденных. Акту-

альность политического воспитания обусловлена современными процессами в 

стране и мире в условиях геополитического противостояния русско-российской 

цивилизации странам западной цивилизации. 

Полагаю, необходимым вернуть должность заместителя начальника коло-

нии по политико-воспитательной работе. Также считаю необходимым вернуть 

в УИК РФ нормы о самодеятельных организациях осужденных, что особенно 

актуально в колониях-поселениях.  

В условиях СВО необходимо активизировать военно-патриотическое воспита-

ние по разъяснению целей СВО. Следует активировать работу, направленную на 

реализацию желаний, осужденных направиться в зону СВО в качестве военнослу-

жащих по контракту. Учитывая особенности СВО полагаю, необходимым преду-

смотреть возможность заключения контракта, осужденного с МО РФ с направлени-

ем в зону СВО без учета отбытого срока наказания в колонии-поселении. 

Трудовое воспитание на основе производительного труда в колонии-

поселении имеют первостепенное значение. Одним из условий эффективности 

трудового воспитания является обязательное привлечение осужденных к труду. 

Однако в данном аспекте имеются проблемы трудовой занятости осужденных, 

а также достойной оплаты труда. 
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Участие частного бизнеса даже в форме государственного частного парт-

нерства в части организации труда осужденных, считаем не лучшим вариантом 

развития уголовно-исполнительной системы. Необходимо вывести колонии-

поселения из рыночных отношений. Их деятельность должна быть основана на 

государственной форме собственности и плановой организации труда. 

Производственные структуры организации труда необходимо вернуть в 

штаты колоний-поселений. Необходимо перепрофилировать производственно-

трудовую деятельность колоний поселений на нужды МО РФ. 

Одной из перспективных функций колоний-поселений, нацеленных на ис-

правление осужденных, является социализаторская функция. В настоящее вре-

мя востребованным в пенитенциарной практике является поиск и применение 

новых средств исправительного воздействия. В качестве средства исправления 

осужденных представляется необходимым считать формирование у осужден-

ных позитивной юридической ответственности. 

Имеет большое значение формирование позитивной юридической ответ-

ственности у осужденных. Это вытекает из важной роли, которую выполняет 

общество в процессе воспитания и реабилитации осужденных. Позитивная 

юридическая ответственность проявляется в соблюдении законов и норм пра-

вопорядка, и она играет важную роль в обществе. Активная позитивная ответ-

ственность не только означает соблюдение законов, но и делает это естествен-

ной частью личности. Такая личность не просто следует правилам, она воспри-

нимает их как неотъемлемую часть своей жизни и не рассматривает другие ва-

рианты поведения.  

Таким образом, необходимость в формировании позитивной юридической 

ответственности у осужденных обусловлена важной социальной функцией об-

щества в воспитании правопослушных граждан, которые не только следуют за-

конам, но и делают это с осознанием и убежденностью. 

Необходимо ограждение осужденных от влияния западных акторов в лице 

разного рода международных организаций, имеющих целью пропаганды западных 

либеральных ценностей. В 1990–2000-е годы Россию наводнили различного рода 

международные организации, занимающиеся на деле изменением русского кода 

под прикрытием транзита демократических и либеральных ценностей и обеспече-

ния прав человека. Они не обошли стороной и места лишения свободы. 

Любое участие западных субъектов влияния на осужденных можно срав-

нить с «Троянским конем». «Бойтесь данайцев дары, приносящих». Это извест-

ное изречение, относится и к той «помощи», которую оказывают субъекты за-

падной цивилизации. 

В результате целенаправленного воздействия различного рода акторов бы-

ла реализована инициатива отмены правовой регламентации самодеятельных 

организаций. Самодеятельные организации осужденных были основаны на тра-

диционных принципах коллективизма, присущих русско-российской цивилиза-

ции. Я, как субъект советской пенитенциарной практики, могу подтвердить по-

лезность и необходимость самодеятельных организаций, осужденных особенно 

в колониях-поселениях. 
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В современной жизни исправительных учреждений на сознание осужден-

ных оказывают средства массовой информации, среди которых лидирующие 

позиции занимают интернет и телевидение. Если доступ осужденных к интер-

нету в местах лишения имеет существенные ограничения, то такие ограничения 

существенно ниже для телевидения. 

Использование телепрограмм в воспитательной работе связано с извест-

ными проблемами их качества и содержания.  

События, связанные с СВО России, должны в корне изменить характер и 

содержание воспитательной работы с осужденными. Необходимо предусмот-

реть военно-патриотическое воспитание и начальную военную подготовку 

осужденных. Участие осужденных в названных мероприятиях следует учиты-

вать при условно-досрочном освобождении. 

Колония-поселение должна стать обязательной альтернативой условно-

досрочного освобождения в отношении осужденных, отбывающих лишение 

свободы в исправительных колониях строгого режима. 

Таким образом, потенциал колоний-поселений далеко не исчерпан. Они 

являются традиционным, обязательным и перспективным звеном российской 

уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции в преду-

преждении сексуальных патологий. Предлагается совершенствование понятий-

но-категориального аппарата с акцентом на новое направление профилактики – 

виртуальную профилактику (метапрофилактику). На основе эмпирических дан-

ных, экспертного мнения сотрудников правоохранительных органов и ученых 

сделаны предложения по применению в практической и теоретической плоско-

сти дефиниций «интернет-груминг» и «интернет-импакт». Обосновывается 

необходимость закрепления обозначенных понятий в контексте юридической 

ответственности. 

Ключевые слова: интеренет-груминг, интерент-импакт, предупреждение 

преступности, профилактика, педофилия. 

 

Современные проблемы и острые вопросы установления юридической 

ответственности за сексуальные посягательства в большинстве своем лежат 

в сфере регулирования нормами уголовного права. Это естественно, учитывая 

степень общественной опасности подобного рода деяний. Однако необходимо 

осознавать, что сопутствующие аспекты девиантного поведения, которые пока 

еще не криминализированы, способствуют совершению «педофилических» 

преступлений (подтверждающие результаты эмпирического исследования 

приведены ниже по тексту статьи). Одним из таких аспектов является «интер-

нет-груминг» («интернет-импакт»), совершенный в отношении несовершен-

нолетних. Чтобы успешно противодействовать указанным девиациям для уче-

ных и правоприменителей необходимо единообразно понимать и трактовать 

данные понятия. 
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De facto основная часть подготовительных действий при совершении пре-

ступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несо-

вершеннолетних в современный период развития рассматриваемых обществен-

ных отношений осуществляется с помощью сети Интернет.  

Учитывая этот факт, в рамках осуществления предупредительной деятель-

ности субъектами профилактики необходимо сконцентрировать усилия на 

научных, правовых, организационных и тактических и иных направлениях, 

способствующих формированию единой стратегии в защите несовершеннолет-

них от рассматриваемого вида деструктивного поведения. Не исключением из 

этого пласта направлений, требующих постоянного совершенствования, явля-

ется разработка правильного понятийно-категориального аппарата для синхро-

низации действий всех субъектов различных уровней при достижении единой 

цели – предупреждение преступности рассматриваемого вида. 

При этом криминологический прогноз и, соответственно, планирование 

превентивных действий государства (выражаются в нормах и механизме их ис-

полнения) выступают залогом успеха административной и уголовной политики 

страны. Следует отметить, что изменения норм законодательства должны быть 

не просто своевременными, а в определенном смысле предвосхищающими воз-

никновение вызовов и угроз в рассматриваемой сфере правоотношений. 

Еще выдающийся философ своей эпохи Чезаре Беккариа в своем трактате 

«О преступлениях и наказаниях» (1764 г.) подчеркивал эту мысль в следующем 

формате: «Кончаю следующим размышлением. Суровость наказаний должна 

соответствовать состоянию самой нации. На грубые души народа, едва вышед-

шего из состояния дикости, необходимо действовать более сильными и более 

чувствительными впечатлениями. Нужна молния, чтобы сразить свирепого 

льва, выстрел из ружья только раздражит его. Но по мере того, как душа людей, 

живущих в обществе, смягчается, возрастает их чувствительность, а с ростом 

последней, если желают сохранить отношение между предметом и ощущением, 

должна уменьшаться сила наказания» [1]. 

Современная же «молния», описанная Ч. Беккариа, зиждется на эффектив-

ных мерах профилактики преступности, дополняемых мерами административ-

но-правового предупреждения индивидуального противоправного поведения. 

Сфера, в которую должна «ударять» молния сегодня, – это Интернет-сегмент, 

как место зарождения, вынашивания и реализации преступных замыслов. 

Влияние интернет-технологий на поведение преступника и жертвы в рас-

сматриваемом вопросе является уязвимым местом для профилактики и преду-

преждения преступности против половой неприкосновенности или половой 

свободы несовершеннолетних.  

Данная научная публикация является результатом проведенного анкетирова-

ния всех осужденных Республики Беларусь, совершивших преступления против 

половой свободы или половой неприкосновенности, в количестве 638 человек (на 

1 ноября 2020 г. это все осужденные страны не отказавшиеся от подобного рода ис-

следования, процент отказа варьируется в пределах 5,7 %), в том числе 4 женщины. 

В ходе аналитической работы проанализировано 114 840 ответов.  
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Анализ данных уголовной статистики за последние восемь лет свидетель-

ствует о значительном увеличении количества преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних: 

если в 2013 г. выявлено 110 таких преступлений (56 тяжких и особо тяжких),  

то уже в 2017 г. в указанной сфере зафиксировано 533 преступления (326 тяж-

ких и особо тяжких), 

2018 г. – 831 преступление (513 тяжких и особо тяжких), 

2019 г. – 703 преступления (433 тяжких и особо тяжких), 

2020 г. – 691 преступление (371 тяжких и особо тяжких), 

2021 г. – 874 преступления (315 тяжких и особо тяжких). 

Значительный рост преступлений указанного вида обусловлен в том числе 

особой уязвимостью несовершеннолетних, защита которых требует комплексного 

подхода по разработке и реализации мер не только общесоциального, но и уголов-

но-правового, а также криминологического характера. 

По линии педофилии в 2022 г. выявлено 1089 преступлений, что на 215 

(24,6 %) преступлений больше, чем в 2021 г.; 

в 2021 г. зарегистрировано 107 преступлений за изготовление и распро-

странение порноматериалов с изображением несовершеннолетнего, в 2022 г . – 

196 (рост составил 87 %) (22 относятся к категории тяжких, 6 – менее тяж-

ких). 

Важным моментом является то, что из 196 уголовных дел, возбужденных по 

ст. 166, 167, 168, 169, 171, 343, 361, 328 УК Республики Беларусь, по 90 из ним 

возбуждены уголовные дела по ст. 341-1 УК Республики Беларусь (Пропаганда 

или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской 

символики или атрибутики) в отношении дополнительных фактов преступной 

деятельности. 

Из 1089 преступлений (в 2022 г.), связанных с педофилией 248 (22,7 %) со-

вершены с использованием сети интернет. Данный способ совершения пре-

ступлений влияет на высокую степень их латентности, а также предполагает 

углубленный интернет-импакт (интернет-груминг) жертвы, для последующего 

вступления с ней в половую связь и, как правило, сопровождающимися изго-

товлением порнографии; 

количество потерпевших детей от педофилии в 2022 г. увеличилось на 20 %; 

количество детей, использованных для порно сьемок, в 2022 г. увеличи-

лось на 21 %. 

Проведенное масштабное исследование «педофилической» преступности 

в Республике Беларусь позволило выявить проблемные и наиболее уязвимые 

направления в предупреждении преступности рассматриваемого вида, в том 

числе сквозь призму административной профилактики. 

Как показывают результаты анкетирования осужденных, изучение матери-

алов уголовных дел, справок о расследовании преступлений данного вида, пер-

востепенные преступные действия, сместились в виртуальную среду. С уверен-

ностью можно утверждать о назревшей трансформации отношений преступни-

ка и жертвы в виртуальном пространстве. 
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Влияние блогеров-инфлюенсеров [5, с. 50] на свою аудиторию без преувели-

чения можно назвать колоссальным. Не вызывает сомнений, что они оказывают 

непосредственное воздействие на социализацию индивидов в целом и правовую 

социализацию в частности, корректируют социокультурные и психологические 

установки людей [6, с. 83]. Мы разделяем мысль о том, что наиболее уязвимыми 

перед инфлюенсерами оказываются подростки и молодежь [7, с. 362], еще не до 

конца сформировавшиеся личности, особо подверженные внушению.  

Недостаточная критичность мышления (по результатам исследований 

лишь 15–25 % населения способны критически усваивать информацию) [8; 9], 

убежденность в том, что дигитальный образ блогера полностью соответствует 

реальному положению вещей, позволяют последнему манипулировать выбран-

ной аудиторией. При этом крайне важно, что сегодня можно отыскать лидера 

мнений с любыми взглядами по любому вопросу, внять его призывам или 

оправдать собственные действия в той или иной ситуации. 

Трансформация вышеописанных общественных отношений обусловила и 

разработку новых терминов и определений, от значения которых в дальнейшем 

будет зависеть качество интернет-профилактики, и естественно нейтрализация 

интренет-угроз национальной безопасности государства. 

Результаты проведенного исследования с уверенностью позволяют утвер-

ждать, что педофилы обладают достаточно высоким интеллектом, навыками 

психологического воздействия, что помогает им максимально имитировать до-

верие у несовершеннолетних. Зачастую они выясняют его интересы, постепен-

но склоняют его ко встрече (в городе, на нейтральной территории или в своей 

квартире), «прощупывают» сексуальную предрасположенность. Интернет-

технологии и многообразие соцсетей обеспечили доступ таких потенциальных 

преступников к несовершеннолетним.  

Все подобные технологии воздействия чаще всего связывают с понятием 

«интернет-груминг». Сегодня МВД Беларуси активно выступает в парламенте с 

инициативой внесения изменений в Уголовный кодекс, которые криминализи-

руют «груминг». И это не случайно. Так, по сведениям Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь, в 2020 г. 85,1 % белорусов в воз-

расте от 6 до 72 лет использовали сеть Интернет, а 71,3 % жителей нашей стра-

ны делали это ежедневно [10]. 

Однако необходимо отметить, что неоднозначное трактование юридиче-

ских терминов и понятий (с точки зрения понимания сути закрепляемого ими 

правового явления) порождают сложности для использования их в правопри-

менительной деятельности. Поэтому в рассматриваемом вопросе как никогда 

актуальны слова Рене Декарта «Определив точно значения слов, вы избавите 

человечество от половины заблуждений». 

Единый подход в понимании и использовании термина «груминг» в теории 

и правоприменительной практике не сформирован. 

Одни определяют «груминг» как установление взрослыми дружеских от-

ношений с несовершеннолетними через Интернет для вступления с ними в ин-

тимную связь, запугивания и шантажа. Для груминга онлайн злоумышленники 
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используют социальные сети, электронную почту, текстовые сообщения, чаты в 

онлайн-играх, а также другие веб-сайты для общения между пользователями. 

Другие специалисты рассматривают «груминг» как поведение преступни-

ков, когда они завоевывают доверие несовершеннолетних с целью встретиться 

или принудить к онлайн-обмену сексуальным контентом. 

В целом все сводится к тому, что «груминг» представляет собой формиро-

вание доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуа-

тации (сексуального) насилия. В онлайн «груминге» сущность всех действий 

преступника сводится к получению интимных фото/видео ребенка для после-

дующего шантажа и вымогательства у него «запретных» материалов или 

встреч. Необходимо констатировать тот факт, что в сети существуют специаль-

ные инструкции, манифесты и правила воздействия на несовершеннолетних, 

разработанные педофилами, гарантирующие высокую эффективность. Обозна-

ченное еще раз подчеркивает важность виртуальной-профилактики в онлайн 

сегменте сети. 

«Груминг» – это тактический подход взрослого человека к несовершенно-

летнему, как правило, с сексуальными целями. Речь идет о намеках, соблазне-

ниях и манипуляциях, то есть уголовно наказуемых действиях. Для «груминга» 

киберпреступники часто используют фальшивые профили и пытаются выдать 

себя за другую личность.  

Тем не менее часто в научных кругах возникает вопрос корректного упо-

требления термина «интернет-груминг». Попытки семантически определить его 

значение порождает различные интерпретации. Например, в википедии термин 

«груминг» обозначает гигиенические процедуры, проводимые людьми по от-

ношению к домашним животным [11], уход животного за животным. В основе 

термина заложено «действие», охватываемое понятием «уход» (уход за внеш-

ностью, поддержание гигиены уход за мехом (шерстью) домашних животных, 

стрижка, мытье, сушка, стрижка когтей и т. п.). 

Слово groom и производное от него grooming в переводе на русский язык 

имеют более полутора десятков значений (уход за внешностью; чистка, умыва-

ние, приведение в порядок; ухаживать за лошадью, чистить ее скребницей; го-

товить к определенному роду деятельности (например, собаку к выставке). И, 

поэтому, довольно часто понятие «груминг» трактуется как активное поведение 

животных, направленное на очистку поверхности тела, например, умывание, 

купание. 

По-нашему же мнению, наиболее точно определяющим воздействие пре-

ступника в интернет среде на жертву является термин «импакт» (от англ. 

impact) – воздействие, влияние, а точнее словосочетание «интернет-импакт». 

Поясним нашу позицию. 

«Груминг» в подавляющем большинстве случаев ассоциируется с живот-

ными, а не с несовершеннолетними, поэтому его употребление может порож-

дать двусмысленность при закреплении в норме права. Кроме того, это понятие 

раскрывается исключительно через такое воздействие, концепт которого за-

ключается в определенных действиях и манипуляциях, располагающих к жерт-
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ве позитивным влиянием (подарки, комплименты, хорошие манеры, жесты), 

символизирующим, якобы, доброту и заботу. 

«Импакт» (воздействие), в свою очередь, раскрывается через такие методы 

преступника, которые не только имеют положительный оттенок и содержание, 

а включают в себя такие отрицательные действия как манипуляции, угрозы, 

шантаж, принуждение. 

Термин «Интернет-импакт» наиболее полно, исходя из сути и целей рас-

сматриваемых противоправных действий, отражает исследуемое явление. При 

этом чаще всего влияние на жертву оказывает слово, в большей степени опре-

деляет стратегию в двух возможных направлениях эксплуатации объекта пося-

гательства (открытая или латентная эксплуатация). Уход в большей степени 

подразумевает действия по психологической обработке и подчинении жертвы в 

мирном не стрессовом состоянии. 

Вместе с тем наряду с факторами, свидетельствующими о необходимости 

введения в научный оборот данного понятия, также требуется раскрыть его со-

держание (соответствующее реалиям). 

«Интернет-импакт несовершеннолетних» – процесс вербального и невер-

бального воздействия преступника на потенциальную жертву, состоящий из ал-

горитмов, приемов и способов, используемых в открытом и закрытом Интер-

нет-сегменте, и направленный на совершение преступлений либо иных проти-

воправных действий путем формирования инициатором зависимого состояния 

объекта воздействия с целью его открытой или латентной эксплуатации. 

Предлагаемое определение термина позволит закрепить не только единую 

концепцию и подходы при теоретическом рассмотрении явления, но также будет 

способствовать предупреждению и профилактике преступности подобной группы. 

Нами разработаны и определены криминологические характеристики трех 

этапов совершения «интернет-импакта» в отношении несовершеннолетних: 

первый – адаптивный; второй – интенсификации действий; третий – биконтакт-

ный выбор. 

Введение в научный оборот нового содержания определения указанных 

понятий способствует единообразному пониманию регулируемых обществен-

ных отношений в сфере противодействия рассматриваемой группе преступле-

ний, является теоретической основой для развития национального законода-

тельства и практики его применения. 

Обозначенное позволит выделить новый тип преступника сексуальной 

направленности – использующего виртуальные средства цифровой коммуника-

ции для совершения преступлений, то есть выстраивающего опосредованное 

межличностное общение в глобальной компьютерной сети Интернет с заведомо 

несовершеннолетним с целью последующего совершения преступлений против 

половой неприкосновенности или половой свободы, имеющего отличительные 

особенности и типичные признаки поведения. Учет этого положения позволяет 

определить группу субъектов потенциальных преступников и сузить ее, тем 

самым повышая эффективность профилактических мер, осуществляемых в ука-

занной сфере правоотношений. 
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Несмотря на пропагандируемые западные модели поведения граждан, вле-

кущие утрату значительной частью общества традиционных нравственных 

ценностей и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-

нравственных традиций, Республика Беларусь должна сохранять жесткую по-

зицию по их (то есть ценностей и ориентиров) сохранению, в том числе в от-

ношении процессов, влияющих на нормальное развитие наших граждан с мо-

мента рождения и до формирования психически и физически зрелой личности.  

С учетом того, что в настоящее время происходит активная трансформация 

общественных отношений, факт превалирования профилактики в глобальной 

компьютерной сети Интернет в подавляющем большинстве случаев становить-

ся основой предупредительной деятельности и является новой реальностью 

в уголовно-правовых отношениях. 

Задача правоохранительных органов заключается в максимально быстрой 

идентификации новых вызовов и угроз, определении терминологии («интернет-

импакт», «педопреступность», «виртуальная профилактика», «интернет-сообщества 

педофилов» [12]) и предложении основ противодействия им в сфере интернет-

профилактики, в том числе с закреплением обозначенных позиций в Законе Рес-

публики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». 

Видится необходимым определение основ интернет-профилактики в Кон-

цепции предупреждения преступности против половой неприкосновенности 

или половой свободы несовершеннолетних [12], которая обязана затронуть во-

просы изменений в сфере международного сотрудничества, развития и обуче-

ния персонала техническим навыкам, развития исследования криминологиче-

ского профайлинга «педофилической» преступности, активного развития ин-

ститута уголовно-исполнительного права – ресоциализации осужденных, со-

вершивших преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы несовершеннолетних [13]. 

На основании изложенного можно заключить, что термин «интернет-

импакт» является наиболее приемлемым, целесообразным и отражающем сущ-

ностно-содержательное характеристики противоправной деятельности в теории 

и практике предупреждения «педофилической» активности.  

В качестве меры общей и частной превенции совершения «педофиличе-

ских» правонарушений предлагается закрепить норму в Главе 10 Кодекса Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях, предусматриваю-

щую ответственность за «интернет-импакт несовершеннолетних». 

Предлагаемые новеллы будут способствовать снижению уровня энтропии, 

а также синхронизировать деятельность субъектов профилактики правонару-

шений в обозначенной сфере правоотношений. 
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И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Аннотация: в статье определена классификация неформальных моло-

дежных групп на основе их криминальной сущности. Дана характеристика 

криминально-активных («гопники»; националисты; фанаты) и криминально-

виктимных («эмо», «готы») неформальных молодежных групп с позиций уго-

ловно-значимых проявлений молодежного («бытового») экстремизма. В за-

ключении предлагаются некоторые меры, ориентируемые на предупреждение 

распространения молодежного («бытового») экстремизма в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: неформальная молодежная группа, экстремизм, детер-

минанты преступности, уголовно-исполнительная система, профилактические 

мероприятия. 

 

Можно констатировать, что в молодежном окружении деление на «своих» и 

«чужих» происходит на основе различных факторов. Принадлежность к той или 

иной молодежных групп может сопровождаться противостоянием традиционной 

культуре, эпатажем ее образцов и носителей. «Чужие» могут стать «врагами» 

только потому, что они другие. Не важно, живут ли в другом дворе, приехали ли 

из другого города, имеют ли другую национальность, веру, внешность, поэтому 

социокультурные особенности среды общения являются значимым фактором 

формирования экстремального типа сознания молодежи [3, с. 38]. 

При этом, неформальная молодежная преступная группа – это, как правило, 

структурированная, юридически не оформленная, криминально-направленная 

группа людей в возрасте 14–29 лет, ориентированных на совершение преступлений 

в группе. 

В современной науке существует большое количество критериев, по которым 

проводится классификация неформальных молодежных объединений. Так, Елена 

Яковенко отмечала, что неформальные молодежные группировки можно разде-

лить по пристрастиям – на музыкальные, спортивные, интеллектуальные, религи-

озно-философские [5, с. 11]. С. А. Сергеев, в свою очередь, предлагал следующую 

типологизацию неформальных молодежных групп (субкультур): 1) романтико-

эскаписткие неформальные молодежные группы (хиппи, индианисты толкинисты, 
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байкеры); 2) гедонистическо-развлекательные неформальные молодежные группы 

(мажоры, рэйверы, рэпперы и т. п.); 3) криминальные неформальные молодежные 

группы (гопники, люберы); 4) анархо-нигилистические неформальные молодеж-

ные группы (панки, скинхеды, экстремистские субкультуры «левого» и «правого» 

толка), которые также можно назвать радикально-диструктивными [4, с. 96]. 

Как видно, классификация неформальных молодежных групп может про-

водиться по различным основаниям. Для нас представляет интерес несколько 

иная классификация неформальных молодежных групп, где основанием выде-

ления видов является их криминальная сущность. Исходя из указанного осно-

вания, стоит говорить о следующих неформальных молодежных группах. 

1. Криминально-активные молодежные группы – неформальные группы с вы-

сокой криминальной активностью, целью объединения которых в большинстве 

случаев является совершение преступлений и иных правонарушений («гопники»; 

националисты: правые и левые скинхеды, антифашисты; фанаты и др.). 

2. Криминально-виктимные молодежные группы – неформальные группы, 

которые своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют 

представителей иных неформальных групп на совершение преступлений про-

тив них («эмо», «готы»). 

3. Криминально-нейтральные молодежные группы – неформальные объ-

единения, которые не обладают ярко выраженной криминальной активностью, 

связанной с присущей им субкультурой (байкеры, толкинисты, диггеры, 

стритрэйсеры и группы молодежи, которые объединяются по различным 

направлениям музыки: рэпперы, хиппи, панк-рокеры, клабберы, металлисты, 

рэйверы и др.). 

С точки зрения проявлений молодежного («бытового») экстремизма ак-

центируем внимание на криминально-активных и криминально-виктимных не-

формальных молодежных группах. 

Криминально-активные неформальные молодежные группы. Наибо-

лее криминально-активной молодежной преступной группой являются нацио-

налисты. К ним относятся: правые и левые скин-хеды («Арийское братство», 

«ОБ-88», «Славянский легион»); антифашисты, («Red skins», «R.A.S.H.», 

«S.H.A.R.P».) различные анархисты и политические движения («лимоновцы», 

РНЕ, НБП, ДПНИ), а также ряд других криминальных группировок по этниче-

скому признаку (например, преступная группа народностей Кавказа «Черные 

ястребы»). Преступления представителей данных неформальных молодежных 

групп, как правило, совершаются на почве расовой, национальной или религи-

озной ненависти или вражды. Националисты отличаются совершением пре-

ступлений с особой жестокостью. Группировки националистов обладают высо-

кой сплоченностью, это стало возможным благодаря развитию Интернета и 

других информационных технологий («виртуальная среда»). Националисты об-

ладают глубокой идеологией, но каждая группировка трактует ее по своему, 

что часто приводит к столкновениям даже между группами националистов.  

Несомненно, из всех националистов наиболее многочисленными и крими-

нально опасными являются «скин-хеды». При этом внешний вид скин-хедов 
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максимально приспособлен к уличным дракам: бритая голова, куртка без во-

ротника и неизменные тяжелые ботинки с высоким берцем. Мировоззрение 

личности националиста достаточно сформировано, поэтому крайне трудно при-

вить им здоровый социальный образ жизни. Националисты участвуют в раз-

личных официальных и неофициальных митингах, протестах и демонстрациях, 

поэтому многие считают, что националисты действуют по заказу госструктур, 

хотя финансирование экстремистских группировок на высшем уровне вряд ли 

возможно. Националистам нравится, что все считают, что их много и они 

страшные. 

Не менее криминально опасной группой молодежи являются «гопники». 

Это представители маргинальной молодежи, ведущей асоциальный образ жиз-

ни. Структура группировок «гопников» очень сложна, так как данная молодеж-

ная группа является самой неконкретезированной, а представители этой группы 

не относят себя к данной субкультуре. Гопники культивируют преступное по-

ведение, мировоззрение, традиции и жаргон уголовного мира. Группировки 

«гопников» делятся по территориальному признаку и, как правило, не поддер-

живают отношений друг с другом. Каждая группировка «гопников» состоит из 

10–30 человек, в большинстве случаев без четко выраженных лидеров, но неко-

торые представители пользуются большим авторитетом, чем другие. Средний 

возраст «гопника» составляет 16–25 лет. В основном все они выходцы из не-

благополучных семей, многие неоднократно судимы. Наиболее часто соверша-

емые преступления «гопниками» это: кражи, грабежи, разбои, вымогательства, 

причинение вреда здоровью различной тяжести, а так же убийства. Места оби-

тания «гопников» – это окраины, рабочие районы, парки и скверы городов и 

поселков. Само название «гопник» происходит от выражения «гоп-стоп», кото-

рое в свою очередь произошло от слова «гоп» – выражение скачка, прыжка или 

удара, которое упоминается в пословице «не говори гоп, пока не перепрыг-

нешь». Так же есть версия, что в 1920-е годы в Петрограде в гостинице «Ок-

тябрьская» расположилось Городское общежитие пролетариата (ГОП), куда со 

всех вокзалов свозили беспризорников, промышляющих в городе уличными 

кражами и мелким грабежом. Их прозвали «гопниками» – по аббревиатуре 

приюта. В настоящее время осуществлять профилактику преступлений данной 

субкультуры очень сложно, так как отсутствует какая-либо программа по пре-

сечению криминальной деятельности «гопников».  

Другой криминально-активной группировкой являются футбольные фана-

ты. У крупных российских клубов насчитывается по несколько официальных и 

неофициальных фанатских объединений, в которых по некоторым данным со-

стоят сотни тысяч человек. Первые хулиганские группировки европейского 

масштаба – это «Red-Blue Warriors» (ПФК «ЦСКА»), «Flint’s Crew» (ФК «Спар-

так») и «Ultras» (ФК «Зенит»). Практически каждый их выезд на футбольный 

матч своей команды сопровождался массовыми хулиганствами и драками. Вме-

сте с тем, фанатское движение вскоре стало модным, спровоцировав быстрый 

рост числа футбольных группировок как в столице, так и по всей России. В 

официальных фанатских клубах существует строгая иерархия и фанатский «ко-
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декс чести». Все мероприятия проводимые фанатами (от «кричалок» и банне-

ров до крупномасштабных драк) являются четко спланированными лидерами 

данных группировок, исключения лишь составляют неофициальные футболь-

ные банды (на сленге – «фирмы»). В любой официальной или неофициальной 

«фирме» существует лидер, который отвечает за организацию деятельности 

Фан-клуба, а именно: организация выездных матчей (билеты, транспорт, про-

живание и т. п.), контакт с администрацией футбольного клуба, контакт с лиде-

рами других «фирм». В настоящее время за грубое, непристойное поведение 

болельщиков на трибунах наказывается сам Футбольный клуб, поэтому адми-

нистрация клуба тесно взаимодействует с лидерами фанатских «фирм». Объ-

единения фанатов отличаются от других субкультур высокой сплоченностью.  

О значимости проблем фанатского движения с позиций противодействия 

преступности служат и защищенные кандидатские диссертации не только по 

юриспруденции (А. А. Мейтин Криминологическая характеристика преступле-

ний, совершаемых футбольными болельщиками, и их предупреждение: дисс. … 

канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД 

России, 2004.), но и по психологии (Медников С. В. Психологические состав-

ляющие агрессивного поведения футбольных болельщиков : дис. … канд. пси-

хол. наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета, 2012). 

Криминально-виктимные неформальные молодежные группы («эмо» 

и «готы»). 

Эмо как современная субкультура берет начало в США и началась она с 

музыки. В начале 1980-х на музыкальной ниве был все еще популярен так 

называемый «Вашингтонский хардкор» – смесь тяжелого рока и панк-рока. Эмо 

имеет особый стиль одежды и внешнего вида («универсальный прикид» Эмо 

содержит одежду в черно-розовую полоску; очень популярны орнаменты с ша-

шечками), что является предметом самовыражения и открывает окружающим 

индивидуальность каждого Эмокида. Культура Эмо, в первую очередь, прояв-

ляется в эмоциях, что и предопределяет происхождение ее названия от слова – 

ЭМОции. Большинство «Эмобоев» выглядят как девочки, а многие «Эмогерл» – 

как мальчики. В среде Эмо часто встречается бисексуальность, что является 

одной из причин проявления в отношении них насилия. Так, в 2008 г. на одном 

из центральных телеканалов показали документальный фильм «Бойцовские 

девки», где в одном из сюжетов шла речь о том, как в г. Москве «плохие дев-

чонки» издеваются над «ЭМО» [1]. 

Готы относятся к представителям готической культуры, зародившейся в 

конце 70-х годов ХХ века на волне пост-панка. Готическая субкультура культи-

вирует индивидуальность и характеризуется такими чертами как: любовь к го-

тической музыке (готик-року, дэт-року, дарквейву) мрачный имидж, интерес к 

мистицизму и эзотерике, декадансу [2]. 

Стоит заметить, что пик насилия в отношение представителей криминаль-

но-виктимных молодежных субкультур пришелся на 2007–2008 гг. в период 

наиболее массового демонстрационного их проявления. В настоящее время 
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наблюдается некоторый «спад» именно в демонстрации принадлежности к суб-

культуре «эмо» и «готы». 

Таким образом, уголовно значимые проявления молодежного экстремизма 

могут быть обусловлены относительно «бытовыми» установками – принадлеж-

ностью к тому или иному неформальному молодежному объединению. 

Нет сомнений в том, неформальные молодежные группы такого плана мо-

гут существовать и в местах лишения свободы. И здесь, с позиций предупре-

ждения распространения молодежного («бытового») экстремизма в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, можно предло-

жить следующее. 

Первоначально следует установить и обеспечивать единый внешний вид 

осужденных: 

– наличие естественного цвета волос (если несовершеннолетний красит 

волосы в яркие цвета – обязательная стрижка наголо); 

– запрет на хранение или использование каких-либо атрибутов, свидетель-

ствующих о принадлежности к неформальной группе (например, кожаных ча-

стей одежды черного цвета и цепей, свидетельствующих о принадлежности к 

субкультуре «готы»); 

– по возможности одинаковая верхняя одежда. 

Кроме того, в целях разобщенности неформальных групп выявленных 

представителей единой неформальной группы следует расселять по разным ме-

стам сна, работы и т. п. 

Проведение воспитательных мероприятий, ориентированных на развитие 

чувства патриотизма и общности народов. 

Таким образом, исследование уголовно-значимых проявлений молодежно-

го («бытового») экстремизма с позиций, в том числе, и психологических уста-

новок неформальных молодежных объединений, представляется актуальным 

для разработки соответствующих профилактических мероприятий вообще, и в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в 

частности. 
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Аннотация: работа посвящена эпохе, именуемой в истории уголовного 

права, как эпоха публичных казней и устрашающего воздействия на обще-

ственное сознание, посредством, жестоких и даже бесчеловечных видов нака-

зания. Делается вывод, что жестокие наказания, причиняющие физические и 

нравственные страдания личности преступника малоэффективны для целей 

уголовной политики. 
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Историко-сравнительный анализ развития уголовного наказания позволяет 

выделить определенные его этапы, зависящие от уровня состояния культуры и 

нравственности общества. В юридической литературе выделяют следующие 

этапы развития наказания: а) частной мести; б) материального выкупа или ком-

позиций: в) публичных казней или устрашающего воздействия; г) психологиче-

ского принуждения или исправления. В общем ряду эпох развития наказания, 

особое место занимает эпоха публичных казней или устрашающего воздей-

ствия на общественное сознание. 

Уголовное наказание в рассматриваемый период теряет значение частного 

мщения и приобретает явные черты публичного наказания, исходящего от гос-

ударства, где интересы потерпевшего уходят на второй план. Московское госу-

дарство, по утверждению профессора В. И. Сергиевича, наказывает для искоре-

нения воров, разбойников и устрашения населения [1, с. 515]. Этот тезис ука-

зывает на то, что целью наказания в рассматриваемый период является стрем-

ление публичной власти преодолеть преступность того времени посредством 

жестоких и даже необычных наказаний (казней). Возникает, естественно, во-

прос о том, насколько эффективными были отмеченные меры наказания в до-

стижении позитивных социальных целей.  

В этом контексте представляет научный интерес Соборное Уложение 1649 г., 

которое особо выделяется по критерию жестокого обращения с личностью пре-

ступника. По утверждению П. Строева, одного из крупных исследователей памят-

ников русского права, Соборное Уложение 1649 г. характеризуется как чудовищ-
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ное, кровожадное и до невероятности свирепое [2, с. 8]. Смертная казнь была 

предусмотрена даже за преступления небольшой тяжести (по классификации УК 

РФ 1996 г.). В ряду наказаний этого закона особое место занимали телесные нака-

зания. Впервые в истории российского уголовного права отмеченный закон кон-

кретно указывал на членовредительские наказания: сечение рук, пальцев, носа, 

ушей, языка [3, с. 277]. 

Членовредительским наказаниям Соборное Уложение 1649 г. отдавало 

предпочтение даже в сравнении со смертной казнью. Известно, что в 1651 г. 

в отношении татей и разбойников смертная казнь была заменена членовреди-

тельскими наказаниями, например, за первую татьбу отрезали два меньших 

пальца левой руки, а за вторую – левую руку и правую ногу [4, с. 27–28].  

При этом телесным наказаниям официальные власти придавали публич-

ный характер, как особую форму воздействия на общественное сознание. 

В царском указе 1663 г. строго повелевалось: «Отсеченные руки, ноги у боль-

ших дорог прибивать к деревьям и у тех же рук и ног написать вины и прикле-

ить, что те руки и ноги воров, татей и разбойников и отсечены у них за воров-

ство, за татьбу, за разбой …чтобы всяких членов люди то их воровство ведали» 

[3, с. 158]. Жестокость наказаний рассматривалась в тот исторический период 

как универсальное средство, способное преодолеть криминальные наклонности 

личности преступника, а публичность исполнения наказаний, преимущественно 

в виде телесных наказаний или смертной казни, выступала как метод устраша-

ющего воздействия на общественное сознание. В рассматриваемый период 

наибольшее распространение получили кнут и батоги, как разновидности кара-

тельных средств исполнения телесных наказаний. К примеру, в Соборном Уло-

жении 1649 г. кнут был предусмотрен в 141 преступлениях, что позволяет су-

дить о широком применении этого вида телесных наказаний. В юридической 

литературе отмечалось, что в результате применения кнута или батогов осуж-

денный испытывал сильные физические боли и страдания, но органы человече-

ского тела не отнимались, хотя и уродовались. Отмеченный закон не определял 

количество ударов за те или иные преступления, их назначал судья или испол-

нитель, что нередко доходило до 300 ударов, которые заканчивались, как пра-

вило, смертью наказываемого. Следует заметить, в этой связи и то важное об-

стоятельство, что практика применения кнута или иного сечения, как разновид-

ности телесных наказаний, была распространена в российском гражданском 

обществе того времени, в качестве и дисциплинарной меры, которая применя-

лась в отношении детей школьного возраста, студентов и других категорий 

населения. Отсюда можно сделать вывод, что телесные наказания основаны на 

социальной парадигме допустимости физического воздействия на человека, иг-

норируя при этом человеческое достоинство личности. 

Членовредительские наказания использовались в карательной политике 

государства и в качестве клеймения преступников. Сечение, например, ушей 

использовалось для клеймения мошенников, разбойников, убийц. Соборное 

Уложение 1649 г. повелевало: «…кликать, чтобы никто не держал людей с ре-

заными ушами, если у них нет письма (свидетельства), что они уже наказаны за 
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свою вину» [5, с. 269]. Эта законодательная тенденция была свойственна не 

только первым законодательным актам российской государственности, но и со-

хранилась вплоть до середины ХIХ века. Рассматриваемый исторический пери-

од развития наказания пришелся на эпоху крепостничества в России. В этом 

отношении Соборное Уложении 1649 г. занимает особое место, в плане предо-

ставления помещикам широких прав на крестьян, включая применения телес-

ных наказаний. Личность крестьянина-земледельца по своему правовому поло-

жению мало чем отличалась от положения преступников, в плане свободного 

поведения и телесных наказаний, применяемых даже за незначительные про-

ступки и помещичьи капризы. Применение телесных наказаний в отношении 

крепостных получил наибольшее распространение в период действия Соборно-

го Уложения 1649 г. 

Воинский Устав Петра I, как один из систематизированных норм воинско-

го уголовного права, характеризовался в этом отношении не менее жестоким 

характером, например, смертная казнь была предусмотрена в 200 артикулах, а в 

60 случаях не был обозначен ее вид, что относилось на усмотрение суда [6, 

с. 322]. В рассматриваемом нормативно-правовом акте были закреплены ква-

лифицированные виды смертной казни: сожжение, четвертование, колесование, 

повешение, отсечение головы. Телесные наказания разделялись на членовреди-

тельские (отсечение пальцев, руки, ноги, носа, языка) и болезненные (битье 

кнутов, битье шпицрутенами). Особо обращает на себя внимание битье 

шпицрутенами, заимствованное из немецкого военного уголовного права. Про-

цедура наказания этим орудием была крайне жестокая, как отмечал Н. Евреи-

нов, один из исследователей телесных наказаний в России: расставляли два 

длинных ряда солдат и каждому давали в руки шпицрутен. Осужденному об-

нажали спину до пояса, привязывали его руки к ружью, повернутому к нему 

штыком, и за это ружье водили его по рядам. Удары сыпались на него справа и 

слева, бежать от них он не мог: острый штык заставлял его медленно шество-

вать; трещал барабан, стонал и просил пощады несчастный» [7, с. 56]. Наказа-

ние шпицрутенами не признавалось позорящим, подвергнутый этому наказа-

нию солдат, не терял доброго имени и мог продолжать свою службу. В даль-

нейшем в отношении этой категории граждан, шпицрутены были заменены так 

называемыми кошками (четырех хвостовые плети с узелками на концах), кото-

рые признавались менее болезненным видом телесных наказаний по сравнению 

со шпицрутенами.  

В этой связи следует заметить, что карательная политика в период цар-

ствования Петра I характеризовалась как жестокая по отношению к осуж-

денным, главной целью которой по-прежнему оставалась сформированная 

еще в Соборном Уложении 1649 г., цель устрашающего воздействия на об-

щественное сознание, путем публичной процедуры исполнения, прежде все-

го телесных наказаний (наказать так, смотря на это, неповадно было подоб-

но делать). При этом законодательная концепция отмеченных видов наказа-

ния не принимала в расчет интересы личности преступника, его здоровье, 

человеческое достоинство и даже жизнь человека. Личность преступника, в 

265



этом отношении, признавалась лишь объектом карательного и устрашающе-

го воздействия. 

По юридической природе наказаний, которые причиняли особые страдания 

личности преступника, с полным основанием можно отнести наказания, уни-

жающие его человеческое достоинство. К такого рода наказаниям относится 

так называемое шельмование, введенное Воинским Уставом Петра I. Сущность 

карательного воздаяния в результате применения этого вида наказания состояла 

в позорном обряде, где шельмованный лишался прав состояния, имя его приби-

валось к виселице, над ним переламывалась шпага, а сам преступник объявлял-

ся вором, извергом или шельмой. Негативные правовые последствия этого вида 

наказания состояли: 1) шельмованный не мог быть принят на государственную 

службу; не мог быть допущен к какому-либо делу, включая свидетелем в суде; 

2) шельмованный лишался покровительства законов, что исключало всякую от-

ветственность за преступления, совершенные против него; 3) шельмованный не 

допускался в общество добрых и честных людей; 4) шельмованный не приво-

дился к присяге [8, с. 160]. 

Жестокость и чрезмерность шельмования, как вида уголовного наказания, 

проявлялась, прежде всего, в социальном статусе, который известен в истории 

уголовного права как гражданская смерть личности преступника. Применение 

рассматриваемого вида наказания, имело для шельмованного далеко идущие 

негативные правовые последствия, связанные с причинением ему моральных и 

физических страданий, вследствие потери честного имени, прав состояния и 

покровительства законов российского государства. По своему правовому со-

стоянию, его положение было хуже, чем рабство. 

В ряду жестоких и чрезмерных телесных наказаний занимает особое место 

так называемая публичная экзекуция, которая, как правило, назначалась за со-

вершение воровства, убийства, поджогов и других особо тяжких преступлений. 

Публичная экзекуция состояла не только в том, что закон определял количество 

ударов плетью (максимально до 100 ударов), но и в унижении человеческого 

достоинства личности преступника. Н. Евреинов так описывал процедуру пуб-

личного исполнения этого наказания: «На месте казни воздвигали высокий по-

мост, на котором находился широкий черный столб с цепью и кобыла. При 

этом присутствовало множество народа. Палачей привозили в особом фургоне. 

Вслед за ними приезжала позорная поленница с осужденным. Экзекуция начи-

налась с того, что осужденного подводили к эшафоту, он слушал напутствен-

ные слова священника и прикладывался к кресту. Потом поднимался на 

эшафот, где ему объявлялся приговор. После прочтения приговора на руки 

осужденному накладывались цепи и на десять минут его устанавливали у по-

зорного столба. Затем из рук тюремных служителей его передавали в руки па-

лачей. Палач рвал рубаху на осужденном и привязывал крепко к кобыле. По 

команде палач, стоявший с левой стороны, с криком «берегись, ожгу» наносил 

удары плетью. После соответствующего количества ударов плетью, осужден-

ного клеймили и увозили в тюремную больницу». Пример процедуры исполне-

ния публичной экзекуции свидетельствует о чрезмерности применяемого вида 
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наказания, его бесчеловечности, по отношению к личности преступника. Отме-

ченная тенденция в уголовной политике России, связанная с чрезмерно жесто-

кими видами наказания и преследующая цель устрашающего воздействия на 

общественное сознание, сохранялась несколько веков, вплоть до ХIХ века. Она 

получила свое развитие благодаря жестоким нравам в обществе, где царили 

крепостнические ценности, человеческое достоинство личности преступника не 

принималось в расчет при формировании уголовной политики государства. 

Таким образом, эпоха публичных казней в истории уголовного права дока-

зывает только то, что посредством жестоких казней, унижения личности пре-

ступника, причиняя ему очень большие физические и моральные страдания, до-

стичь высоких социальных целей практически невозможно. Чрезмерность госу-

дарственных мер наказания, применяемых за совершение преступлений граж-

данами этого же государства, создает негативный пример жестокости и бесче-

ловечности для членов общества. Отсюда можно сделать вывод, что личность 

преступника (осужденного) не может быть унижена в результате применения 

мер наказания. В противном случае трудно рассчитывать на позитивное соци-

альное значение мер уголовного наказания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения методов ис-

следования эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок. Формулируется методологическая модель исследования 

исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок, способ-

ная дать объективные, полные и достоверные результаты. 

Ключевые слова: лишение свободы на определенный срок, эффективность, 

эффективность наказания, эффективность исполнения наказания в виде лише-

ния свободы, методы исследования, цели уголовной ответственности. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы является сложным процес-

сом, выражающимся в целенаправленном воздействии, обеспечиваемом адми-

нистрацией исправительного учреждения, на лиц, отбывающих данный вид 

наказания. Определение эффективности данного процесса на сегодняшний день 

является проблемой, вызывающей множество споров и дискуссий среди уче-

ных-пенитенциаристов, в том числе связанных с методологией изучения данно-

го направления в юридической науке. На наш взгляд, изучение исполнения 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок требует применения 

методов, при помощи которых могут быть исследованы отдельные аспекты, в 

совокупности способствующиев той или иной степениопределению его эффек-

тивности. 

В основу методологии исследования исполнения наказания в виде лише-

ния свободы на определенный срокдолжен быть положен комплексно-

системный подход и основанные на нем общенаучные и частные методы. Эф-

фективность исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок требует применения логико-философских методов познания: индукции и 

дедукции, сравнения, синтеза и анализа, аналогии, моделирования, обобщения. 

Путем сравнительно-правового, статистического анализа, формально-

логического и других присущих правовым наукам методов целесообразно осу-

ществление изучения нормативных правовых актов, статистических данных, 
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что в дальнейшем может послужить основой для рассмотрения эффективности 

исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок, как со-

ответствия или превышения результата, фактически достигнутого администра-

цией исправительного учрежденияв отношении осужденных, отбывающихнака-

зание в виде лишения свободы на определенный срок, целям уголовной ответ-

ственности, для достижения которого было затрачено не более запланирован-

ного объема сил и средств. 

Для того чтобы проследить общую динамику развития регулирования об-

щественных отношений в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы 

на определенный срок и закономерности процесса формирования принципов 

уголовно-исполнительной политики государства, целей исполнения наказания в 

виде лишения свободы на определенный срок, а также правового регулирова-

ния в конкретный исторический период, необходимо применение метода ретро-

спективного анализа. Изучение развития целей исполнения наказания имеет как 

научное, так и практическое значение. С помощью ретроспективного анализа 

особенностей исполнениянаказания в виде лишения свободы на определенный 

срок в различные исторические периоды полагается возможным выявление пу-

тей совершенствования регулирования данных общественных отношений на 

современном этапе их развития. 

С целью выявления идей эффективности исполнения наказания в виде лише-

ния свободы на определенный срок (и его исторических аналогов) в различные 

исторические периоды целесообразно изучение памятников права периодов суще-

ствования Древнерусского государства (Х–ХIII вв.), Великого княжества Литов-

ского (ХIII–ХVIII вв.), Российской империи (конец ХVIII в. – 1917 г.), Советского 

государства (1917–1991 гг.). Анализ именно этих источников позволяет сделать 

вывод, что представления законодателя об эффективности исполнения наказания 

продолжительный период сводились к устрашению наказанием за совершение 

преступления, вследствие чего использовались различные формы телесных нака-

заний и смертная казнь, исполнявшиеся публично. Наказания, аналогичные лише-

нию свободы на определенный срок, в рамках таких концепций не были широко 

распространены, так как их исполнение происходило не публично, соответственно 

необходимого эффекта в виде такого же устрашающего воздействия они не име-

ли. Следовательно, эффективность наказания сводилась к принципу частной пре-

венции. В процессе обретения все большей актуальности идей гуманизма в пени-

тенциарной политике на территории современной Беларуси начали изменяться и 

взгляды на эффективность наказания, что отразилось и на статусе лишения свобо-

ды на определенный срок в системе наказаний с точки зрения эффективности. По-

степенно актуализировались идеи о том, что цель наказания заключается не в воз-

мездии и покарании преступника, а в его исправлении и дальнейшем успешном 

возвращении в общество, что не могло не повлечь за собой переоценку системы 

наказаний и места наказания в виделишения свободы на определенный срок в ней 

с точки зрения эффективности. 

Сравнительно-правовой метод целесообразен при анализе международных 

стандартов в области уголовно-исполнительного права, нормативных правовых 
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актов зарубежных государств и Республики Беларусь, определяющих цели 

наказания, в том числе в рамках его исполнения, а также средства их достиже-

ния. Выявленные особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

на определенный срок могут поспособствовать формулированию предложений 

по внесению изменений и дополнений в отечественные нормативные правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в сфере исполнениянаказания в 

виде лишения свободы на определенный срок, с целью повышения его эффек-

тивности. 

Системно-структурный анализ складывающихся при исполнении наказа-

ния в виде лишения свободы на определенный срок общественных отношений-

позволяет установить, что определение того, насколько эффективно исполняет-

ся наказание в виде лишения свободы на определенный срок, представляется 

затруднительным, так как исполнение этого наказания не имеет должной си-

стемы критериев, по которым было бы возможно объективно определить, 

насколько эффективно оно в отношении конкретного лица, а также что дей-

ствующие нормы права не позволяют раскрыть весь потенциал эффективности 

исполнения данного вида наказания. Вместе с тем представляется целесообраз-

ным применение математических методов для расчета значенийпоказателей 

эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок. И хотя среди ученых-юристов применение подобных методов для 

измерения эффективности социальных процессов нередко подвергается крити-

ке, все же такой подход позволяет оптимизировать усилия администрации ис-

правительного учреждения и определить наиболее актуальные направления де-

ятельности в исполнении наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок для повышения его эффективности. 

Применение статистических методов позволяет проанализировать состоя-

ние и динамику применения наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок, а также уровень рецидива среди лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок, и освобожденных из исправительных 

учреждений. Указанные методыпоспособствуют выявлению положительных и 

отрицательных факторов и условий, влияющих на эффективность исполнения 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок. 

На основе метода анкетирования целесообразно проведение социологиче-

ского опроса осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок, а также сотрудников исправительных учреждений. Анке-

тирование позволит эмпирическим путем определить проблемные аспекты 

эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок. 

Таким образом, приведенныйкомплекс методов исследования отдельных 

аспектов исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

поспособствует выявлению проблем в указанном процессе, его оптимизациии 

дальнейшей выработке эффективной модели исполнения наказания в виде ли-

шения свободы на определенный срок. 
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Рецидивная преступность представляет собой один из наиболее опасных ви-

дов преступности. Ее повышенная общественная опасность обусловлена прежде 

всего тем, что совершение лицом более одного преступления свидетельствует об 

упорном стремлении продолжать преступное поведение, об укреплении в созна-

нии преступных навыков, стойких антиобщественных взглядов и убеждений. Это 

может стать и условием для формирования профессиональной преступности. Об-

щественная опасность рецидивной преступности выражается и в том, что пре-

ступники-рецидивисты оказывают негативное влияние на неустойчивых лиц, осо-

бенно несовершеннолетних, и втягивают их в преступную активность. Тем самым 

формируется «питательная среда» для преступности. 

Изучению проблем рецидивной преступности, понятию и сущности 

постпенитенциарного рецидива, отдельных ее аспектов посвящены научные 

труды В. А. Ананича, О. И. Бажанова, А. В. Баркова, В. Н. Васильченко, 

И. М. Гальперина, М. М. Гродзинского, Н. С. Таганцева, Б. С. Утевского, 

В. М. Хомича, С. Ю. Часнока и др. Кроме отечественных ученых, указанная 

проблема привлекает международное сообщество в лице таких авторов, как 

A. Donald, A. Bonta, J. Bonta и др., и международных организаций, например 

УНП ООН (Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюцию 65/229 

Генеральной Ассамблеи ООН). 

Следует отметить, что большинство исследований рецидива преступле-

ний в дореволюционной уголовно-правовой науке осуществлялось в преде-
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лах его уголовно-правового понятия. Ученые придерживались мнения, что 

рецидив имеет место в случае повторения тождественного или однородного 

преступления при условии, что на предыдущее была реакция государства и 

оба преступления были связаны определенным промежутком времени. Так, 

например, Н. С. Таганцев полагал, что необходимым признаком повторения 

является отбытие назначенного судом наказания за первое преступление 

полностью или, по крайней мере, его двух третей [1, с. 61]. Таким образом, в 

дореволюционой уголовно-правовой науке основанием для признания лица 

рецидивистом являлось обнаружение особой злостности его воли, а само по-

нятие «рецидив» служило для выделения из общей массы преступников лиц, 

представляющих повышенную опасность для общества [2, с. 23]. 

В советский период активно исследовали рецидивную преступность 

М. Н. Гернет, М. М. Гроздинский, Б. С. Утевский и др. Так, например, 

М. М. Гродзинский считал, что рецидив свидетельствует об особом настроении 

преступника и при определении рецидива в основу должно быть положено то, 

чем руководствовался преступник, и его наклонности. Ученый говорил о необ-

ходимости изучения личностных особенностей преступников-рецидивистов 

[3, с. 58–59]. Исследованию дефиниции «рецидив» посвящены также труды 

В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова, Ю. И. Шутова, 

В. Е. Эминова и др. [4, с. 42]. 

В Республике Беларусь впервые на монографическом уровне комплексное 

исследование проблемы рецидивной преступности провели В. А. Ананич 

и С. Ю. Часнок. Учеными детально проанализированы этапы формирования 

научно-теоретических воззрений на рецидивную преступность, дана ее уголов-

но-правовая и криминологическая характеристики, рассмотрена система мер 

предупреждения. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь и современной 

научной литературе по уголовному праву, криминологии и уголовно-

исполнительному праву можно найти три основных понятия рецидива преступ-

лений: рецидив «уголовно-правовой (легальный)» (ч. 1 ст. 43 УК РБ); рецидив 

«криминологический (фактический)», также встречается понятие «постпени-

тенциарный» рецидив и «пенитенциарный» рецидив. 

Выступая своеобразным индикатором социальной ситуации в стране, ре-

цидивная преступность обусловливает относительную устойчивость преступ-

ности как социального явления, порождая новые преступления. Особенностью 

рецидивной преступности является не только сам факт совершения многими 

преступниками повторных преступлений, несмотря на применение наказания, 

но и то обстоятельство, что на протяжении даже незначительного временного 

интервала количественные и качественные показатели общей преступности мо-

гут существенно изменяться, показатели же рецидива преступлений, остаются 

относительно стабильными на протяжении десятилетий. Это характерно и для 

современной криминогенной ситуации в белорусском государстве. 

Отметим, что для достижения целей в области устойчивого развития 

ООН, в частности, цель 16 – «Мир, правосудие и эффективные институты», 
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необходимо уделить серьезное внимание снижению уровня преступности, в 

том числе предотвращению рецидивизма. Республика Беларусь также явля-

ется активным членом по претворению в жизнь отмеченных целей. В тоже 

время на уровне международного сообщества в контексте статистического 

учета и отчетности база данных Numbeo позволяет судить об уровне пре-

ступности и рисках формирования рецидивной преступности. Примени-

тельно к Республике Беларусь, что согласуется и с официальными данны-

ми МВД Республики Беларусь, Статистического комитета Республики Бе-

ларусь, удельный вес рецидива фиксируется на уровне 35–33 % (за послед-

ние три года прослеживается положительная динамика и значение является 

минимальным за последнее десятилетие). Снижается также и количество 

лиц, совершивших преступления и имеющих судимость (–7,7 %) (данные 

представлены ДИН МВД Республики Беларусь, УНИД МВД Республики 

Беларусь). 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, анализ опера-

тивной обстановки по отдельным районам свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования некоторых позиций с учетом выявленных недостат-

ков контролирующими субъектами по линии МВД Республики Беларусь, 

УНИД МВД Республики Беларусь (и на уровне областей), надзирающими 

прокурорами. 

Субъектами определены наиболее проблемные сферы, которые связаны 

с возможностью качественного привлечения к труду ранее судимых лиц, 

бытовое устройство последних, социальная деградация, определяемая по 

большей части злоупотреблением психически активными веществами.  

В этой связи целесообразно привести и эмпирические данные, которые 

получены Департаментом исполнения наказания МВД Республики Беларусь 

совместно с кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии 

уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Бела-

русь. Так, в 2022 г. нами проведено анкетирование 450 осужденных, отбы-

вающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок (далее – 

в виде лишения свободы) в девяти исправительных учреждениях для лиц, 

ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Анкетирование 

направлено на выяснение причин и условий, способствующих росту реци-

дивной преступности после отбытия наказания. Кроме того, ставилась зада-

ча по обобщению криминологического портрета отмеченных респондентов.  

В основном анкетированием охвачены осужденные в возрасте от 26 до 

40 лет (62 %), то есть наиболее трудоспособные члены нашего общества. 

91 % опрошенных являлись жителями городов и городских поселков, 70 % – 

имели профессионально-техническое образование.  

При этом только 23 % респондентов состоят в браке (35 % в браке во-

все не состояли, 9 % после развода и не поддерживают отношения с семьей, 

13 % сожительствуют). Иными словами, фактически 1/2 осужденных не 

имеют семей, у 42 % отсутствуют дети; 82 % судимы 2 раза и более (31 % – 

более 4 раз).  
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На вопрос, через какое время после освобождения респонденты устро-

ились на работу, 13 % ответили, что не устроились вовсе (18 % на это  пона-

добилось от 1 до 3 месяцев). Среднемесячный доход у 26 % до осуждения 

составлял в эквиваленте меньше 200 долларов США (у осужденных женско-

го пола у 74 %). 

На вопрос «Кто оказывал Вам помощь в трудовом и бытовом устройстве 

после освобождения?» 35 % респондентов отметили, что помощь не оказыва-

лась вообще, 11 % помогли сотрудники исправительных учреждений, 11 % –

работники государственных органов (представители общественных и промыш-

ленных организаций, наблюдательные комиссии при местных исполнительных 

и распорядительных органах).  

Анализ анкет позволяет сделать вывод о том, что в оказании помощи 

после освобождения активное место занимают различные общественные ор-

ганизации – 35 % (17 % – белорусское общество «Красный крест», 4 % – 

Благотворительная религиозная миссия «Возвращение»). При этом отвечая 

на вопрос «Помогли ли Вам общественные организации в устройстве в об-

ществе после освобождения?», лишь в 12 % случаев ответили «Да». 58 % 

респондентов считают, что помощь общественности важна для них после 

освобождения. 

Следует отметить, что на вопрос «Помогли ли Вам местные исполни-

тельные и распорядительные органы в устройстве в обществе после осво-

бождения?» лишь 14 % ответили «Да», а 30 % – «Нет». На аналогичный во-

прос про органы внутренних дел «Да» ответили 16 % респондентов. 

В отношении 56 % респондентов имелись негативные высказывания 

общественностью по факту своего осуждения после освобождения из ис-

правительного учреждения, т.е. включался процесс стигматизации.  

На вопрос «С чем Вы прежде всего связываете свое противоправное 

поведение?» 34 % отметили низкий материальный уровень жизни, 23 %  – 

социальную несправедливость и разбалансированность доходов населения и 

18 % – недостатки воспитания. При этом в 26 % случаях причиной совер-

шения ими нового преступления после освобождения указывают «вредные 

привычки», то есть зависимость от алкоголя и далее 21 % – низкий уровень 

достатка, 17 % – предвзятое отношение общества, 16 % – отсутствие помо-

щи со стороны государственных органов в бытовом и трудовом устройстве, 

14 % – влияние лиц, ведущих аморальный образ жизни, то есть особенности 

ведомого характера.  

Стоит обозначить существенным фактором, влияющим на уровень ре-

цидивизма то, что в более чем половине случаях осужденные вовсе за по-

мощью не обращаются ни в какие органы и общественные организа-

ции. Это может быть связано как с их субъективным желанием, так и с пра-

вовыми пробелами в незнании возможности получения социальной адрес-

ной помощи. 

71 % респондентам помощь оказывали близкие родственники (72 % 

именно с семьей поддерживали отношения после освобождения). У 44 % 
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опрошенных либо нет друзей, либо они также ранее судимые и ведущие 

аморальный образ жизни, при этом в 50 % случаях именно они оказывали 

помощь после освобождения (в 46 % случаях поддерживали отношения 

с друзьями после освобождения, 1/4 которых вели аморальный образ жиз-

ни). 20 % опрошенных большую часть свободного времени после освобож-

дения употребляли алкоголь и наркотики (55 % – общение с семьей).  

61 % респондентов считают, что в процессе исполнения наказания они ис-

правились, при этом у 15 % ухудшилось мнение о сотрудниках правоохрани-

тельных органов, у 11 % – ухудшились отношения с близкими, 10 % считают, 

что отбытие наказания «лишь их портит» и 10 % – «не влияет».  

На вопрос «Как Вы оцениваете эффективность оказываемой Вам помо-

щи в бытовом и трудовом устройстве в учреждении?» 32 % считают, что ока-

зывается большая помощь, 50 % – что помощь имеет значение и лишь 18 % – 

что помощь не помогает. В качестве трудностей, с которыми предстоит 

столкнуться после освобождения, 30 % опрошенных отметили, что сложно 

противостоять аморальному влиянию окружающих, 29 % – проблемы с тру-

доустройством, 22 % – преодолеть предвзятое отношения к себе со стороны 

окружающих, 23 % – восстановление семейных отношений. Для успешной 

интеграции в общество после освобождения для 47 % важно обрести ближ-

ний круг общения (друзей) из числа лиц, ведущих социально приемлемый 

образ жизни; 57 % – трудоустроиться на работу в первые два месяца после 

освобождения и начать трудиться; 25 % – получить помощь (сопровождение 

и поддержку) в прохождении бюрократических  процедур,  связанных  с 

трудоустройством и разрешением иных вопросов обеспечения жизнедея-

тельности. 

Основной причиной вовлечения освободившегося в занятия, имеющие 

криминальный риск (злоупотребление алкоголя, наркотиков и т.  п.) называют 

вовлечение освободившегося в занятия, имеющие криминальный риск со 

стороны иных лиц (65 %), праздное времяпровождение в первые месяцы по-

сле освобождения без наличия постоянного места работы (43 %). 48 % в ка-

честве помощи после освобождения, в которой они нуждаются, указывают 

трудоустройство, 42 % – материальную помощь.  

Как мы видим, сведения, полученные контролирующими субъектами, 

коррелируют с эмпирическими данными. И в этой связи целесообразно наме-

тить стратегические пути решения, которые могут определяться такими 

направлениями, как реабилитация и социальная интеграция; политикой в 

области назначения наказаний и применением альтернативы тюремному за-

ключению. 

В первую очередь с целью снижения рецидивизма в соответствии с Ми-

нимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с за-

ключенными, меры уголовного правосудия должны быть адаптированы к ин-

дивидуальным потребностям и положению правонарушителей на основе 

тщательного и системного анализа потребностей, способностей, склонностей 

отдельных правонарушителей. Кроме того, важно проводить соответствую-
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щие реалиям времени программы или комплекс мер в рамках исправительно-

го процесса, включая психолого-педагогическое сопровождение. Как извест-

но, само по себе применение жесткой меры в виде лишения свободы за со-

вершенное преступление, или неоднократное преступление, без дополни-

тельных вложений в программы реабилитации и реинтеграции не приведет к 

снижению уровня рецидивизма, но может и усугубить ситуацию. 

При этом эффективность реабилитации и интеграции может быть большей, 

не прибегая к лишению свободы в отношении отдельных категорий более уяз-

вимых лиц, таких как пожилые, душевнобольные (но признанные вменяемы-

ми), аддиктивные, этнические меньшинства, женщины и т. п.  

Обращаясь к Минимальным стандартным правилам ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), отметим, 

что тюремное заключение должно рассматриваться в качестве крайней меры 

и может обеспечивать баланс между правами правонарушителей, жертв, ин-

тересами общества. В этой связи политика применения альтернативных мер 

лишению свободы может быть продолжена, включая замену уголовной от-

ветственности иными способами (например, применительно к несовершен-

нолетним), условное наказание, принудительное лечение от психически ак-

тивных веществ в качестве обязательной меры и т. п. И далее внедрение 

успешных практик в виде программ реституционного правосудия с учетом 

особенностей уголовного судопроизводства государства (см. Основные 

принципы применения программ реституционного правосудия в вопросах 

уголовного правосудия, резолюция 2002/12 Экономического и Социального 

совета ООН). 

При этом должен соблюдаться двусторонний баланс мягкости и жесткости, 

то есть в случае наличия системных нарушений со стороны правонарушителя 

должен быть разработан и внедрен территориальными ОВД механизм контроля за 

своевременностью принятия решения сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций о направлении материалов в суд для замены осужденным неотбытой 

части наказания более строгим наказанием. 

Кроме того, в рамках выборочного изучения деятельности территори-

альных ОВД должно быть обращено внимание на своевременное приня-

тие решений об установлении превентивного надзора, привлечению лиц 

к административной ответственности по ст. 25.11 КоАП Республики Бела-

русь, возбуждению уголовных дел за несоблюдение его требований; поста-

новку на учет в уголовно-исполнительные инспекции всех лиц, ранее отбы-

вавших наказание; имеющих судимость, для последующей системной рабо-

ты и контроля деятельности указанных лиц (например, БД «Контроль осво-

бождения»). 

Таким образом, снижение рецидивизма является важным направлением 

деятельности для всех субъектов уголовного правосудия. Улучшение коли-

чественных и качественных показателей рецидивной преступности приводит 

к сокращению потерпевших, обеспечению безопасности общества, уменьше-

нию нагрузки на правоохранительные органы и систему правосудия, расходы 
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на содержание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Вместе с 

тем своевременное выявление факторов риска, детерминирующих постпени-

тенциарный рецидив, наряду с комплексной и системной работой с ранее су-

димыми лицами, как в период отбывания наказания, так и после освобожде-

ния, являются ключевыми элементами института пробации. Обращение к 

данному вопросу представляется целесообразным всем субъектам, осуществ-

ляющим профилактическую деятельность в обществе. При этом создание 

полноценного института пробации в Республике Беларусь, на наш взгляд, яв-

ляется перспективным направлением в системе мер предупреждения пре-

ступности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации такой меры 

уголовно-правового воздействия на общественные отношения, как восстанов-

ление социальной справедливости. По мнению автора, восстановление соци-

альной справедливости является важнейшим элементом уголовной политики 

государства, однако, действующее законодательство Республики Беларусь не 

содержит понятия, из которого вытекало бы, что понимается под восстановле-

нием социальной справедливости. На основе проведенного анализа, автором 

предлагается разработка понятия «восстановление социальной справедливости» 

и его последующей имплементации в уголовное законодательство Республики 

Беларусь. Указанный шаг позволит сформировать единую смысловую сентен-

цию указанного понятия как в доктрине уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права, так и в толковании указанного понятия 

правоприменителем. 

Ключевые слова: наказание, исправление, справедливость, субъекты соци-

альная справедливость, восстановление социальной справедливости. 

 

Социальная справедливость – философская и социологическая категория, 

содержащая в себе представления людей о сбалансированном развитии обще-

ственных отношений, поиск членами общества идеальной модели сосущество-

вания. По доминирующему в научных кругах подходу, общепризнанная модель 

социальной справедливости предполагает обеспечение равных возможностей и 

социальных гарантий членам общества, недопущение дескриминации по раз-

личным физиолого-социальным признакам. Соответственно, когда права чле-

нов общества в результате преступления нарушаются, то можно говорить о том, 

что социальная справедливость нарушена и требует восстановления.  

Уголовное законодательство Республики Беларусь в ст. 44 Уголовного ко-

декса Республики Беларусь (далее – УК) закрепляет следующие цели уголовной 

ответственности: исправление лица, совершившего преступление и предупре-

ждение совершения преступлений как осужденным, так и другими лицами. От-
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дельной нормой, в части 3 указанной статьи содержится положение, которое 

законодателем не закреплено в качестве цели уголовной ответственности, и 

вынесено за перечень вышеуказанных целей, а именно: применение уголовной 

ответственности призвано «способствовать восстановлению социальной спра-

ведливости».  

Законодателем прямо не указано, что следует понимать под восстановле-

нием социальной справедливости. Частично, указанный смысловой пробел рас-

крывает положение, содержащееся в части 3 ст. 44 УК: «Осуждение лица, со-

вершившего преступление, является основанием ля взыскания с него как иму-

щественного, дохода, полученного преступным путем, так и материального 

возмещения морального вреда».  

Закрепленную в части 3 ст. 44 УК оговорку о взыскании морального либо 

материального ущерба с осужденного, можно трактовать как попытку законо-

дателя свести сущность восстановления социальной справедливости в формат 

исполнительного производства. В данном случае, подразумевается, что соци-

альная справедливость будет восстановлена, когда лицо возместит ущерб, при-

чиненный совершенным преступлением, а цели уголовной ответственности бу-

дут в данном случае достигнуты. Однако это не совсем так.  

Следует согласиться с И. А. Моисеевой считающей, что «определенная су-

дом мера ответственности лица, совершившего преступление, должна исходить 

из необходимости примирения осужденного с потерпевшим и обществом» [1, 

с. 186], поэтому закрепление в законодательстве понятия «восстановление со-

циальной справедливости» должно содержать четкие и недвусмысленные 

направления, которые следует реализовать для восстановления социальной 

справедливости. 

Отсутствие законодательно закрепленного понятия «восстановление соци-

альной справедливости» порождает большое количество дискуссий как в науч-

ной среде, так и в среде практических работников о том, что же понимать под 

восстановлением социальной справедливости. Если провести контент-анализ 

научных исследований, посвященных проблеме выявления сущности восста-

новления социальной справедливости, то мы увидим, что единого понимания, 

на доктринальном уровне, что следует понимать под восстановлением социаль-

ной справедливости нет. 

Таким образом, для правильного понимания сущности дефиниции «вос-

становление социальной справедливости» необходимо научное осмысление и 

разработка указанного понятия на доктринальном уровне. Отталкиваясь от до-

стигнутых результатов, можно будет говорить об имплементации в уголовное 

законодательство понятия «восстановление социальной справедливости». 

Указанный подход позволит сформировать понятную и операбельную для 

правоприменителя концепцию восстановления социальной справедливости в 

уголовной политике Республики Беларусь. В своей совокупности реализация 

этих шагов позволит снизить напряженность в обществе, пострадавшем от со-

вершенного преступления ввиду того, что закрепление понятия «восстановле-

ние социальной справедливости» обозначит для правоприменителя четкие 
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ориентиры деятельности при назначении наказаний в отношении лиц, совер-

шивших преступления. Указанные ориентиры должны быть недвусмыслен-

ными по своему содержанию и отражать основные требования социального 

запроса к реализации данной меры уголовно-правового воздействия на обще-

ственные отношения. 

Разработку понятия «восстановление социальной справедливости» необ-

ходимо начать с привязки к стержневой дефиниции, элементом которой высту-

пает социальная справедливость – справедливости. В данном случае, наиболее 

сложной задачей будет как раз выявление единой сущности справедливости, 

которую и призвано охранять уголовной законодательство. Сложной является 

задача ввиду того, что справедливость является морально-этической и нрав-

ственной категорией и в уголовном законодательстве Республики Беларусь не 

находит своего раскрытия. Более того, контент-анализ белорусского законода-

тельства показывает, что сама категория справедливость применительно к ас-

пектам реализации уголовной ответственности используется наряду положени-

ями части 3 ст. 44 УК только в преамбуле Конституции Республики Беларусь. 

Так, указанная преамбула содержит следующие положения «...утверждая права 

и свободы человека и гражданина, устои правового государства и социально-

справедливого общества...».  

Таким образом, исходя из нормативно-закрепленной дефиниции «справед-

ливость», законодатель делегирует правоприменителю интерпретацию указан-

ного понятия и, соответственно, его реализацию в практической деятельности. 

В свою очередь, отсутствие законодательного закрепления понятий справедли-

вость, социальная справедливость, восстановление социальной справедливости 

продуцирует неоднородное толкование правоприменителем и, соответственно, 

субъективную оценку относительно сущности указанных понятий. В конечном 

счете меры уголовной ответственности применяются сквозь призму представ-

ления правоприменителя о сущности вышеуказанных понятий. 

Как было показано выше, действующее уголовное законодательство 

Республики Беларусь в сущность дефиниции восстановление социальной за-

кладывает необходимость компенсации морального либо материального вре-

да, нанесенного совершенным преступлением. Однако восстановление соци-

альной справедливости, как средство уголовно-правового воздействия, со-

держит в себе намного большую содержательную сентенцию, чем финансово 

компенсационный характер мер уголовной ответственности, применяемых 

наряду с реализацией мер уголовной ответственности, содержащих кара-

тельную составляющую.  

Для того чтобы разработать единое доктринальное понятие «восстановле-

ние социальной справедливости», которое можно использовать как в теории, 

так и уголовном законодательстве необходимо учитывать ряд обстоятельств. 

В первую очередь необходимо понимать, что уголовная ответственность явля-

ется сложным социолого-правовым институтом, включающим в себя большое 

количество различных факторов, которые в своей совокупности детерминиру-

ют существование самостоятельной системы общественных отношений, возни-
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кающих для осуществления воздействия на лицо, совершившее преступление. 

В данном случае речь идет о факторах социального содержания, подразумева-

ющих больший учет причин и условий, которые подтолкнули лицо к соверше-

нию преступления.  

Вместе с тем корректировка существующей трактовки «восстановление 

социальной справедливости» послужит триггером в деятельности законодателя 

и правоприменителя формирования комплекса мер, по устранению причин и 

условий, направленных на устранение причин и условий, формирующих у лица 

желание совершить преступление.  

Исходя из действующей трактовки социальной справедливости можно 

сделать вывод, что сущность такой уголовно-правовой категории уголовной от-

ветственности как восстановление социальной справедливости, декларируемая 

в части 3 ст. 44 УК не способствует по своему содержанию восстановлению со-

циальной справедливости. Как было сказано выше, закрепление в законода-

тельстве понятия «восстановление социальной справедливости» спродуцирует 

дальнейшую деятельность государственного правоохранительного аппарата по 

созданию комплексного механизма, содержащего в себе сентенцию восстано-

вительного правосудия.  

Для того чтобы социальная справедливость была восстановлена, необхо-

димо сформировать такой уголовно-правовой механизм реализации уголовной 

ответственности, когда правоприменитель, отталкиваясь от факторов, детерми-

нирующих преступное поведение лица реализует при этом совокупность мер, 

предусматривающих наряду с мерами карательного толка также и меры инте-

гративной направленности, устраняя таким образом препятствия, мешающие 

лицу, совершившему преступление стать полноценным членом общества.  

Разумеется, что реализация указанных положений будет эффективна толь-

ко, если общество примет осужденного обратно, не отвергнув его. В результате, 

для совершенствования направлений реализации уголовной политики необхо-

димо учитывать два основных элемента, учет которых обязателен: сам осуж-

денный, а именно совокупность детерминант, которые сформировали его как 

преступника и общество, куда он возвращается, а именно учет ожиданий обще-

ства от осужденного. 

Таким образом, для наиболее эффективного использования такой меры уго-

ловно-правового воздействия на общественные отношения, как восстановление 

социальной справедливости, целесообразна разработка понятия «восстановление 

социальной справедливости» в теории уголовного права и его последующая им-

плементация в уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительной законода-

тельство. 
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Аннотация: статья посвящена анализу основных положений Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 г., касаю-

щихся проекта учреждения объединенного типа. По мнению автора, данный 

проект нельзя сводить к строительству одного образцового учреждения с 

сомнительной перспективой его дальнейшего масштабирования во всей 

уголовно-исполнительной системе. Необходимо научное обоснование воз-

можных путей формирования в России уголовно-исполнительных центров 

различного типа в зависимости от региональных условий и потребностей. 

Важным правовым средством такой модернизации может быть новый закон 

об уголовно-исполнительной системе либо существенные изменения в дей-

ствующем. 
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ненного типа. 

 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства 

России 1138-р от 25 апреля 2021 г. (далее – «Концепция 2030») [1], в числе ос-

новных (концептуальных) направлений предусмотрены «разработка и реализа-

ция проекта создания учреждения объединенного типа», причем все это пред-

полагается осуществить в 2024 году (Раздел VII). 

Само по себе появление в «Концепции 2030» такого раздела можно только 

приветствовать. Тенденция к формированию подобных учреждений, получив-

шая первоначальное законодательное закрепление еще в 2001 г. в ч. 2 ст. 74 

УИК РФ в виде возможности создания на территории исправительной колонии 

изолированных участков с различными видами режима, на протяжении послед-

них двух десятилетий объективно обусловлена социально-экономическими и 

уголовно-политическими реалиями современного периода, изменением числа и 

качественных характеристик осужденных, отходом от традиционных советских 

«монорежимных» исправительно-трудовых колоний. 
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О необходимости научного подхода к модернизации исправительных 

учреждений, в данном направлении ранее высказывался ряд ученых, в том чис-

ле автор этих строк [2–5 и др.]. Вместе с тем внимательное ознакомление с со-

держанием Раздела Раздел VII не может не вызвать ряд вопросов. 

Прежде всего обращает на себя внимание, то, что «об учреждениях объ-

единенного типа» говорится как о единичном учреждении экспериментального 

характера без упоминания о возможных перспективах последующего масшта-

бирования этого типа учреждений в уголовно-исполнительной системе России 

в период с 2024 до 2030 года. На наш взгляд, это далеко не случайно, ведь, судя 

по содержанию Раздела VII «Концепции 2030», перед нами, по сути, – некий 

«сияющий град на холме», в виде учреждения, «в рамках которого планируется 

сосредоточить исправительные учреждения и следственные изоляторы в еди-

ном центре, модернизировать и унифицировать имеющиеся технологии в сфере 

обеспечения режима и развития производственного сектора, а также преду-

смотреть клиентоцентрический подход к созданию условий для содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их род-

ственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных органи-

заций, включая оборудование помещений для предоставления свиданий, а так-

же для осуществления деятельности судов, органов прокуратуры Российской 

Федерации, следователей, включая оборудование помещений для их деятельно-

сти (выделено мной. – В. У.)». 

Сразу бросается в глаза модный ныне «клиентоцентрический подход», ко-

торый отдельные авторы аналогичных документов, затрагивающих взаимоот-

ношения государства и личности, стараются ныне широко употреблять к месту 

и не к месту. В данном случае – явно не к месту, поскольку, согласно совре-

менной теории социального управления, клиентоцентричность как «концепция 

развития организации для удовлетворения интересов и потребностей клиента» 

ставит во главу угла «клиента», которому оказывается «услуга» как ценность, 

созданная для удовлетворения отдельных его потребностей [6, с. 21–24]. 

Не умаляя значения клиентоцентричного подхода во взаимодействии госу-

дарства и граждан в сфере государственных услуг позитивного свойства, мы 

полагаем, что его использование в исправительных учреждениях и следствен-

ных изоляторах в целом будет означать, что исполнение лишения свободы или 

предварительного заключения под стражу – это государственная услуга, от ко-

торой осужденный, подозреваемый, обвиняемый всегда вправе отказаться. Не-

известно, знакома ли авторам упомянутого этого весьма сомнительного тезиса 

ст. 43 УК РФ, где наказание определяется как «мера государственного принуж-

дения», и нормы Уголовно-исполнительного кодекса и подзаконных норматив-

ных актов, регламентирующие механизм принудительной реализации судебно-

го приговора. 

Об отдельных сторонах «клиентроцентрического подхода» с известными 

оговорками уместно говорить лишь в сфере деятельности социальных служб 

уголовно-исполнительных учреждений, а также применительно к той области 

деятельности УИС, которая ныне именуется также «пробацией». Не случайно 
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во многих странах Европы осужденные без лишения свободы именуются «кли-

ентами» служб пробации. Но эта сфера деятельности не охватывается Разделом 

VII Концепции.  

Нельзя отделаться и от тревожной мысли, что авторы данного Раздела осо-

бо и не рассчитывали на его реализацию, поскольку очевидно, что предусмот-

ренный им «сияющий град на холме» когда-либо будет построен. Вспомним 

печальный опыт «всеобщей тюрьмизации» как направления развития уголовно-

исполнительной системы, в ранее принятой аналогичной «Концепции 2020». 

Она предусматривала масштабное строительство в России 442 тюрем, отвеча-

ющим международным стандартам, причем за счет внутренних резервов уго-

ловно-исполнительной системы. 

Данное предположение косвенно подтверждают и появившиеся в печати 

сведения о плане создания в Калужской области «учреждения объединенного 

типа» на 3,5 тыс. «клиентов», предполагающего, помимо прочего, и строитель-

ство отдельного городка для сотрудников с общим бюджетным финансирова-

нием 12 млрд рублей. В то же время в самой Концепции предусмотрено, что 

в целях оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы к 2024 г. 

из 900 учреждений ликвидации подлежат 88 (Раздел VI). Едва ли можно сомне-

ваться, что данное положение полностью или большей его частью будет реали-

зовано. В отличие от Раздела VII, который в существующих социально-

экономических реалиях может унаследовать судьбу упомянутой «всеобщей 

тюрьмизации» и будет из Концепции исключен (хотя бы по причине устране-

ния необходимости впоследствии отчитываться за неуспех). В итоге сама идея 

«учреждения объединенного типа» окажется дискредитированной. 

На деле окажется дискредитированной (и не без оснований) не идея «учре-

ждения объединенного типа» как таковая (при ее должной научно обоснованной 

конкретизации), а идея упомянутого «града на холме», удовлетворяющего прак-

тически все потребности «клиентов», уголовно-исполнительной практики, право-

судия, прокуратуры, адвокатуры, следствия, гражданского общества и т. п. И это 

понятно, ибо ни в одной стране мира таких заведений нет, как нет и стремлений к 

их созданию. Вместе с тем, по нашему мнению, в отличие от упомянутой «всеоб-

щей тюрьмизации» тенденция формирования комплексных (гибридных, мульти-

режимных) учреждений УИС, объективно обусловлена, а Раздел VII «Концепции 

2030» нуждаются в – новой, качественно иной редакции. 

Приходится начать хотя бы с того, что из содержания Раздела VII вообще 

непонятно, о каком, собственно, «учреждении объединенного типа» в нем идет 

речь, даже с позиций грамматики русского языка. Если освободить этот тезис 

от общих фраз о «модернизации и унификации», «клиентоцентрическом подхо-

де», то в остатке – это «такое учреждение, в рамках которого планируется со-

средоточить исправительные учреждения и следственные изоляторы в едином 

центре». Буквально это означает, что в одном (!) учреждении предполагается 

иметь несколько следственных изоляторов. Простой вопрос – зачем? Ведь в ре-

зультате появится не учреждение как таковое, а то, что в экономике и науке 

управления именуется «кластером». 
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Другой вопрос: насколько реалистично планировать создание подобного 

кластера с численностью «клиентов» до 3,5 тыс. человек в «едином центре», 

имея в виду, что, как минимум, две трети осужденных должны быть обеспече-

ны оплачиваемым производительным трудом при условии, что их заработок 

должен быть не менее установленной законом минимальной оплаты труда (ч. 2 

ст. 105 УИК РФ)? 

Коль скоро в основе подобного гигантского «учреждения объединенного 

типа» во всяком случае все же будет лежать исправительная колония, то есть 

колонийские (а по сути – «лагерные») начала, трудно уйти от мысли, что об-

ратной стороной пресловутого «сияющего града на холме» при его успешной 

реализации (в чем есть сомнения) в итоге окажется монструозный «суперла-

герь 2.0». 

В свете сказанного уже само название Раздела VII «Концепции 2030» сле-

дует скорректировать. Сведение его к одному лишь архитектурному проекту 

обедняет и сужает его значение. Лучше писать о «формировании и развитии», а 

не об одном лишь «проекте». Сам по себе технический проект и строительство 

целесообразнее перенести в план реализации Концепции. Учитывая существу-

ющую и возможную многообразность таких учреждений и их типов, необходи-

мо все излагать во множественном числе. Имея в виду комплексный («гибрид-

ный», «мультирежимный» и т. д.) характер рассматриваемых учреждений, 

необходимо для краткости изложения как в тексте Концепции, так и при даль-

нейших обсуждениях, использовать термин «исправительные комплексы» 

(в Республике Азербайджан подобные учреждения именуются «пенитенциар-

ными комплексами», хотя формируются на тюремной основе [7]) или (с учетом 

возможного наличия в них СИЗО) – «Уголовно-исполнительные центры (ком-

плексы)». В итоге в новой редакции Раздел VII «Концепции 2030» должен име-

новаться «Формирование и развитие уголовно-исполнительных центров (ком-

плексов)». 

С учетом отмеченной выше «мультирежимности» («гибридности») подав-

ляющего большинства существующих ныне исправительных колоний, не все из 

них, видимо, автоматически можно причислять к таким комплексам, а лишь та-

кие, для которых наличие нескольких видов и режимов является определяю-

щим, что проявляется в их организационно-управленческом и архитектурном 

облике. Допустимы и количественные критерии, к примеру, при условии, если 

в учреждении определенные доли осужденных (например, не менее половины) 

отбывают наказание в условиях разных режимов и разных видов. При этом во-

все не обязательно в каждом исправительном комплексе иметь одновременно 

все возможные виды и режимы (например, СИЗО и УФИЦ). Все зависит от 

местных условий и потребностей, в связи с чем уместно говорить о формирова-

нии и развитии исправительных комплексов разного вида (типа), которые мог-

ли бы строиться по «модульному» принципу. Подобная система представляется 

гибкой и более отвечающей потребностям практики. 

Учитывая, что, из всех осужденных к лишению свободы, значительное 

большинство (свыше 60 %) ныне отбывает наказание в колониях строгого ре-
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жима (конкретнее – на строгом режиме), и эта доля постоянно растет, за основу 

типового уголовно-исполнительного комплекса, в том числе его разных вариа-

ций, на первых этапах целесообразно взять именно колонию строгого режима с 

возможным сочетанием в ней различных «модулей». Поскольку в составе уго-

ловно-исполнительных комплексов все чаще будут находиться исправительные 

центры (с перспективой преобразования в них существующих изолированных 

участков колоний-поселений), такие комплексы уже нельзя будет считать в 

полной мере местами лишения свободы. 

Принципиально важно, что создаваемые в порядке эксперимента уголовно-

исполнительные комплексы должны иметь возможность дальнейшего масшта-

бирования, в том числе с экономической точки зрения. 

Необходимым условием и средством формирования уголовно-

исполнительных комплексов должно быть строгое соблюдение принципа закон-

ности, совершенствование организационно-правовых основ. Представляется, что 

на первом (экспериментальном) этапе каких-либо значимых изменений уголовно-

исполнительного законодательства (в смысле федеральных законов) не потребу-

ется. Полезным было бы изменение наименования ст. 58 УК РФ с «Назначение 

осужденным вида исправительного учреждения» на «Назначение осужденным 

вида и режима исправительного учреждения». Кроме того, – соответствующие 

дополнения в ст. 74 УИК и в Закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». 

Второй этап, – масштабирование (тиражирование) результатов экспери-

мента, предлагает более глубокие преобразования. Это, на наш взгляд, во вся-

ком случае:  

– упомянутое выше объединение колоний-поселений и исправительных 

центров, исполняющих принудительные работы с возвратом к старому назва-

нию аналогичного наказания – «ограничение свободы» (Существующие ныне 

«ограничения свободы», как неоднократно ранее предлагал автор, из системы 

наказаний нужно исключить [8 с. 61]). 

– максимально возможная унификация «тюремных» условий содержания 

осужденных (тюрьма, ПФРТ, ПКТ, ЕПКТ), ШИЗО, строгие условия содержа-

ния в колониях особого режима); 

– ликвидация общего режима в исправительных колониях (с сохранением 

раздельного содержания впервые отбывающих и ранее отбывавших лишение 

свободы); 

– унификация условий отбывания лишения свободы, отказ от их деления на 

обычные, облегченные и строгие, стимулирование надлежащего поведения осуж-

денных исключительно мерами поощрения и взыскания, при условии, что их пе-

речень будет значительно расширен и актуализирован путем включения в него 

отдельных значимых для осужденных элементов облегченных и строгих условий. 

Разумеется, изложенные выше и иные возможные аналогичные предложе-

ния нуждаются в обсуждении. Помимо прочего, и в части организационного 

строения (структуры управления) уголовно-исполнительных комплексов, в том 

числе объем правоприменительных полномочий руководителей входящих в них 
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структур (модулей, секторов). Это относится и к их компетенции по примене-

нию к осужденным, подозреваемым, обвиняемым мер поощрения и взыскания. 

Возрастает актуальность научных основ дифференциации осужденных, ее 

критериев, оснований, порядка и юридических последствий, причем по прин-

ципу «необходимой достаточности». 

На новых организационных и технологических основах должна решаться и 

проблема обеспечения интегративной (пассивной и активной) безопасности 

лиц, содержащихся в комплексных исправительных колониях, персонала и по-

сетителей. 

Что же касается предусмотренного в «Концепции 2030» оборудования по-

мещений для деятельности судов, следователей, органов прокуратуры и тем па-

че – строительства городков для персонала, то это, конечно, желательно, но ед-

ва ли можно отнести к неотъемлемому признаку «учреждений объединенного 

типа». В масштабах всей уголовно-исполнительной системы это вряд ли реали-

стично, и поэтому не может быть масштабировано. Во-многом это зависит от 

местных условий, потребностей и, возможно, - от дополнительного финансиро-

вания со стороны регионов (в части обеспечения сотрудников жильем). 

В конечном счете и в перспективе в рассмотренной выше модернизации и 

реорганизации традиционных «колонийских» структур на комплексных нача-

лах видится магистральный самобытный путь модернизации всей уголовно-

исполнительной системы России, отличный от пресловутой «тюрьмизации» за-

падного типа [9]. 
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Аннотация: в настоящей статье представлен анализ некоторых вопросов, 

касающихся назначения наказания по совокупности преступлений в уголовном 
законодательстве Вьетнама. Автор на основе законодательства и практики его 
применения представляет обзор правил сложения приговоров по совокупности 
решений в зависимости от вида наказания, стадии вынесения решения, органа, 
выносящего окончательный приговор. 
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купность наказаний, соединение наказаний, судебные инстанции, уголовная от-
ветственность. 

 
Совокупное наказание – это соединение наказаний, к которым приговорен 

осужденный, в общее наказание, которое осужденный должен отбывать. 
Совокупность наказаний является правовым институтом, обеспечивающим 

социальную справедливость, воплощающим принцип наказания в уголовной 
политике государства по отношению к правонарушителям. Лицо, совершившее 
тяжкие преступления должны наказываться строже, чем те, кто совершает ме-
нее тяжкие преступления. Кроме того, те, кто совершает много преступлений, 
должны наказываться строже, чем те, кто совершает только одно преступление. 
При объединении наказаний для правонарушителей также необходимо руко-
водствоваться этим принципом, и этот принцип также может меняться в зави-
симости от уголовной политики государства. 

Уголовный кодекс (далее – УК) Вьетнама 1999 г. по-прежнему преду-
сматривает, что максимальный срок лишения свободы составляет 20 лет, 
но для лиц, совершивших множество преступлений, и каждое преступле-
ние, где каждое предусматривает лишение свободы, общее наказание для 
правонарушителя может достигать 30 лет [2]. Уголовный кодекс Вьетнама 
2015 г. наследует предписания УК 1999 г., поэтому в нем должен быть со-
хранен принцип суммирования наказаний без каких-либо изменений и до-
полнений [3]. 
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1. Определение наказаний в случае совокупности преступлений 
Решение о назначении наказания в случае установления совершения лицом 

более чем одного преступления – это случай, в котором при вынесении реше-
ния суд признает подсудимого виновным в совершении двух или более пре-
ступлений, а при определении наказания суд должен определить наказание за 
каждое преступление, а затем должен определить общее наказание за эти пре-
ступления. Однако, поскольку наказание в системе наказаний, предусмотрен-
ной ст. 32 УК Вьетнама, имеет много видов, при определении наказания за 
каждое преступление суд не может избрать общий вид наказания для всех пре-
ступлений, санкции которых различны по видам [3]. 

Вместе с тем при вынесении решения суд должен определить наказание за 
каждое преступление, а затем суммировать наказание в соответствии с положе-
ниями ст. 54 УК Вьетнама 2015 г. 

Особенности суммирования основных наказаний. 
Согласно положениям ч. 1 ст. 32 УК Вьетнама к основным наказаниям 

относятся предупреждение; штраф; ограничение свободы, не связанное с 
лишением свободы; выдворение; лишение свободы на определенный срок; 
пожизненное лишение свободы и смертная казнь. В этой связи определение 
совокупности должно следовать следующим принципам: 1) если установ-
ленные наказания не связаны с лишением свободы, эти наказания суммиру-
ются в общее наказание, общее наказание не должно превышать 3 лет; 
2) если установленные наказания предусматривают лишение свободы, эти 
наказания суммируются, образуя общее наказание; общее наказание не 
должно превышать 30 лет; 3) если установленные наказания являются как 
исправительными мерами, не связанными с лишением свободы, так и лише-
нием свободы на определенный срок, то наказание, не связанное с лишени-
ем свободы, должно быть преобразовано в виде лишения свободы из расче-
та 3 дня исправительных мер, не связанных с лишением свободы, одному 
дню лишения свободы; 4) если самым тяжким наказанием среди объявлен-
ных наказаний является пожизненное заключение, назначается пожизненное 
заключение; 5) если самым тяжким наказанием среди установленных нака-
заний является смертная казнь, то назначается смертная казнь; 6) если уста-
новленные наказания включают штраф, суд не может комбинировать штраф 
с другими наказаниями, штрафы объединяются в общее наказание; 7) если 
санкции включают высылку, суд не может комбинировать высылку с дру-
гими санкциями [3]. 

Особенности суммирования дополнительных наказаний 
Согласно положениям ч. 2 ст. 32 УК Вьетнама 2015 г. к дополнительным 

наказаниям относятся: запрет занимать определенные должности, заниматься 
определенной деятельностью; запрет на проживание; испытательный срок; ли-
шение некоторых гражданских прав; конфискация имущества; штраф, если он 
не применяется в качестве основного наказания. 

Как и основные наказания, суммирование дополнительных наказаний 
должно также следовать следующим принципам: 1) если объявленные допол-
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нительные наказания относятся к одному и тому же типу, при суммировании 
суд дополняет эти наказания. Общее наказание не должно превышать предела, 
установленного УК для этого вида наказания; 2) если объявлено дополнитель-
ное наказание другого вида, осужденный должен отбыть все назначенные нака-
зания. 

2. Суммирование наказаний при совокупности судебных решений 
Сочетанием наказаний многих приговоров является случай, когда лицо 

осуждено и этот приговор вступил в законную силу, но еще не отбыл или еще 
привлекается к ответственности по другому делу. В этой связи при решении 
вопроса о наказании за рассматриваемое преступление суд должен сочетать 
наказание с наказанием по ранее не исполненному или еще не исполненному 
приговору, а затем принуждает осужденного к отбыванию обычного наказания 
за преступление.  

Согласно положениям ст. 56 УК Вьетнама 2015 г. совокупность наказаний 
по многим приговорам осуществляется следующим образом: 

Во-первых, в случае повторного привлечения к уголовной ответственности 
лица, отбывающего (еще не отбывшего или еще не полностью отбывшего) 
наказание за преступление, совершенное до вынесения этого приговора, суд 
принимает решение об общем наказании в установленном порядке при уста-
новлении совокупности нескольких преступлений, предусмотренных ст. 55 УК 
Вьетнама. Время отбытия предыдущего наказания вычитается из общего срока 
наказания. 

На практике, опасаясь ошибиться, суды часто суммируют меры наказания 
в приговорах и исчисляют срок отбывания наказания с момента последнего 
ареста, срока содержания под стражей. При совокупности мер наказания в дан-
ном случае суд должен руководствоваться ч. 1 ст. 56 УК Вьетнама. 

В случае, если при рассмотрении дела лицом, отбывающим наказание 
(отбывшим, но еще не полностью отбывшим или еще не отбывшим), уста-
новлено совершение нового преступления, суд при рассмотрении этого но-
вого преступления назначает наказание за новое преступление, затем сум-
мирует его с еще не отбытой частью наказания по предыдущему приговору, 
а затем принимает решение о наказании в случае совершения нескольких 
преступлений, как это предусмотрено ст. 55 УК Вьетнама. Этот случай от-
личается от вышеприведенного случая тем, что преступление, в отношении 
которого ведется судебное разбирательство позднее, совершается преступ-
ником после осуждения, а в приведенном выше случае преступление, в от-
ношении которого проводится судебное разбирательство позднее, соверша-
ется преступником до вынесения приговора. Правовые последствия этого 
составного дела также более суровые, чем в предыдущем случае, поскольку 
осужденный может быть приговорен к лишению свободы на срок 30 лет [3]. 

В случае, если лицо должно отбыть наказание по многим вступивших в за-
конную силу судебным решениям, но наказание по ним не были объединены, 
председатель суда имеет право издавать решения об объединении судебных 
решений. В зависимости от каждого конкретного случая председатель суда вы-
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носит общее решение в соответствии с ч. 1 или 2 ст. 56 УК Вьетнама, как ука-
зано выше. Однако на практике есть много случаев, когда вступившие в закон-
ную силу судебные решения не были суммированы многими судами. 

В связи с этим в соответствии с Межотраслевым циркуляром Верховного 
народного суда № 02/ТТЛН от 20 декабря 1991 г. Верховная народная прокура-
тура направила предложения о внесении изменений и дополнений в статьи 
УК Вьетнама: 

1) в случае, если вступившие в законную силу решение суда вынесено од-
ним и тем же судом, председатель этого суда выносит решение об объединении 
наказаний;  

2) в случае, если вступившие в законную силу решения вынесены различ-
ными судами, но на одном и том же уровне, то председатель суда, который вы-
нес окончательное решение, выносит решение об объединении наказаний. Если 
вступившие в законную силу решения вынесены судами разных районных су-
дов (одной и той же провинции или разных провинций), то общее решение по 
делу о наказании выносит председатель районного суда, вынесший окончатель-
ный приговор; если вступившие в законную силу приговоры от разных окруж-
ных военных судов (в одной или разных военных зонах), то решение по сово-
купности приговора и дела о наказании принимает председатель окружного во-
енного суда, вынесший окончательный приговор; если вступившие в законную 
силу решения провинциальных судов (или военных судов военных зон), то 
председатель провинциального суда (или председатель военного суда военного 
округа) округа); 

3) в случаях, когда вступившие в законную силу решения судов разных 
уровней, председатель вышестоящего суда выносит решение о суммировании 
наказаний, независимо от того, когда принимается окончательное решение. 

4) в случае, если среди вступивших в законную силу решений есть реше-
ние Народного суда и постановления Военного суда, суммирование взысканий 
также производится по аналогии с другими постановлениями, вступившими в 
законную силу разных судов одного уровня. 

5) если среди вступивших в законную силу приговоров есть приговор ино-
странного суда, признанный вьетнамским судом, а также приговор вьетнамско-
го суда, председатель Верховного народного суда принимает решение о сово-
купном наказании. 
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СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВО ВЬЕТНАМЕ  

 

Аннотация: практическое применение положений Уголовно-процес-
суального кодекса Вьетнама 2015 г. о порядке вынесения постановлений об испол-
нении судебного решения показывает, что имеются несоответствия в правовой ре-
гламентации отдельных предписаний. В этой связи автором рассмотрены некото-
рые аспекты правового регулирования вопросов исполнения наказаний, представ-
лены решения проблем в целях достижения назначения правосудия и интересов 
общества. 

Ключевые слова: Вьетнам, исполнение решений судов, правосудие, эффек-
тивность судебной системы, процессуальные сроки, залог, розыск осужденных. 

 
Исполнение судебных решений по уголовным делам очень важно для обеспе-

чения поддержания эффективности правосудия. Однако практика исполнения при-
говоров по уголовным делам во Вьетнаме показала, что до сих пор существуют 
проблемы и недостатки в сроках вынесения постановлений об исполнении приго-
воров, сроках ходатайства об аресте осужденного к лишению свободы, находивше-
гося под мерой пресечения в виде залога, а также некоторые недостатки в исполне-
нии условных приговоров [4]. Частью 2 ст. 364 Уголовно-процессуального кодекса 
Вьетнама 2015 г. предусмотрено, что «Срок вынесения постановления об исполне-
нии приговора составляет 7 дней со дня вступления в законную силу приговора или 
постановления суда первой инстанции либо со дня получения им приговора, опреде-
ления апелляционной инстанции, решение кассационной инстанции, решение о по-
вторном рассмотрении дела». В течение семи дней со дня вынесения судом первой 
инстанции приговора председатель суда должен вынести определение об исполне-
нии приговора. 

Вместе с тем ч. 3 ст. 364 УПК Вьетнама 2015 г. установлено: «В случае 
нахождения осужденного под залогом, решение об исполнении наказания в виде 
лишения свободы должно быть вынесено в течение 7 дней, при этом осужденный 
должен присутствовать в суде наряду с органом, исполняющим наказание». 
В случае, если осужденное лицо находилось под залогом и скрылось, председатель 
суда обращается в исполнительный орган по уголовным делам провинциального 
управления полиции, где осужденный находится под залогом, требует принятия 
решения о его розыске. 
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Некоторые проблемы практического применения рассматриваемых норм. 
Во-первых, проблемы в процессуальных сроках. Согласно положениям ч. 2 

ст. 364 УПК Вьетнама 2015 г., срок для вынесения постановления об исполне-
нии судебного решения составляет 7 дней со дня вступления в законную силу 
приговора или постановления суда первой инстанции; либо со дня получения 
приговора или определения суда апелляционной инстанции, кассационного по-
становления, постановления о повторном рассмотрении. В течение 7 дней со 
дня получения от председателя суда первой инстанции постановления о возло-
жении исполнительного производства председатель суда должен вынести по-
становление об исполнении приговора. В ч. 3 ст. 364 УПК Вьетнама 2015 г. не 
установлен конкретный срок для обращения в орган исполнения приговора, 
например, в областные управления полиции, в котором осужденный находится 
под залогом, о вынесении постановления о розыске, а также не указан срок, в 
течение которого орган управления полиции должен вынести решение о розыс-
ке [3]. В случаях, когда в суд первой инстанции поступили приговор суда пер-
вой инстанции, определение апелляционной инстанции, определение кассаци-
онной жалобы, определение о возобновлении судебного разбирательства, со-
держащие ошибки, председатель суда не сможет вынести решение о принуди-
тельном исполнении судебного решения, поскольку требуется время изменить 
и дополнить указанные решения, а также ходатайствовать о дополнении недо-
стающих документов на случай возложения исполнения решения. Лишь после 
устранения выявленных недостатков выносится постановление о принудитель-
ном исполнении решения. Следовательно, установленный законом срок, не мо-
жет быть гарантирован. 

Во-вторых, проблемы исполнения условных наказаний. В случае, если под-
судимый приговорен к лишению свободы, но условно, суд обращается в 
Народный комитет коммуны (района), где проживает подсудимый, в целях 
осуществления надзора в течение испытательного срока после вступления при-
говора в законную силу. Вместе с тем существует проблема, когда подсудимый, 
в отношении которого вынесено подобное решение, отсутствует по месту жи-
тельства, а Народный комитет о данном факте суд не уведомляет [3, 4]. 

В-третьих, проблемы залога. После вступления приговора в законную си-
лу и вынесения постановления об исполнении приговора имеются случаи, когда 
решение суда не может быть вручено осужденному. При таких обстоятельствах 
орган, исполняющий приговор, проверяет, находится ли осужденный в изоля-
торе временного содержания по другому уголовному делу в другом населенном 
пункте. В случае, если подсудимый по делу освобожден от наказания под залог, 
но содержится под стражей по другому делу, проблемно установить, каким об-
разом выносится постановление об исполнении приговора осужденному, нахо-
дящемуся под залогом. В настоящее время такой порядок не регламентирован. 

В-четвертых, приговоренный к лишению свободы, ранее находившийся под 
залогом, скрылся от суда. В настоящее время не существует конкретного срока 
для обращения в орган по исполнению решений по уголовным делам провин-
циального управления полиции, где осужденный находится под залогом, о вы-
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несении решения о его розыске. В силу того, что указанный порядок не регла-
ментирован, достаточно сложно контролировать момент объявления в розыск. 

В целях устранения вышеперечисленных трудностей и проблем, обеспече-
ния единообразного исполнения приговоров по уголовным делам в соответ-
ствии с законодательством автором предлагаются следующие рекомендации: 

Во-первых, в Верховном Суде в ближайшее время должны появиться акты, 
регламентирующие следующее: 

– необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 364 УПК Вьетнама 2015 г. сле-
дующего содержания: «В случаях вынесения решения суда, определения апелля-
ционной инстанции, решения кассационной инстанции, решения о пересмотре 
дела, и установлении в них ошибок, решения об исполнении решения с приобще-
нием к нему документов выносятся в течение 7 дней со дня получения решения 
о внесении изменений, дополнений и приложенных документов»; 

– необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 364 УПК Вьетнама 2015 г. следую-
щего содержания: «В случае, если осужденный находится под залогом, но скрыва-
ется от суда, в течение 7 дней со дня получения уведомления от органа исполнения 
приговора по уголовному делу председатель суда, вынесшего постановление об ис-
полнении приговора, обращается в орган по исполнению приговора с ходатайством 
о вынесении решения о розыске в течение 7 дней со дня получения запроса». 

Во-вторых, Верховный Суд должен издать конкретные инструкции по ис-
полнению решений по уголовным делам и выдать формы для обеспечения еди-
нообразного применения. 

В настоящее время существует множество судебных решений, вступивших 
в законную силу, не исполненных по многим причинам. Часть из них связана с 
деятельностью осужденных, другая часть – с положениями закона, которые 
снизили эффективность правосудия. В этой ситуации возникает вопрос о том, 
как повысить качество исполнения приговоров по уголовным делам, как обес-
печить исполнение вступивших в законную силу приговоров и постановлении 
суда в целях обеспечения интересов общества. 
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CОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕКА С ОДНОЙ СУДИМОСТЬЮ, 

ОТБЫВШЕГО НАКАЗАНИЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: статья содержит результаты изучения социальной оценки 

лиц с судимостью. В качестве социальных «экспертов» выступили 50 муж-

чин и 50 женщин из числа взрослого городского населения. Оценивались 

12 личностных параметров впервые судимых мужчины и женщины, отбыв-

ших наказание в местах лишения свободы. Показано, что в социальных оцен-

ках мужчина с судимостью более, чем женщина, склонен к нарушению норм 

и правил, опаснее судимой женщины, психически более ущербен. Однако 

женщина с судимостью больше годится в жены, чем судимый мужчина в му-

жья, представляется лучше в роли родителя, надежнее в дружбе и полезнее 

для общества. При этом у судимого мужчины лучше перспектива начать но-

вую жизнь, чем у женщины. Сделан вывод о важности просветительской ра-

боты с населением. 

Ключевые слова: судимость, правовые последствия судимости, социально-

психологические последствия судимости, социальная оценка мужчины с суди-

мостью, социальная оценка женщины с судимостью, сравнительный анализ со-

циальных оценок. 

 

В Большом словаре по социологии содержится следующее определение 

понятия «социальная оценка» – это «одобрение или неодобрение, которые 

проявляют группа, организация или общество по отношению к своим членам в 

ответ на выполнение или невыполнение предъявляемых к ним требований». 

Применительно к рассматриваемому в данной статье вопросу добавим: … по-

скольку это затрагивает их интересы и влияет на социальную безопасность. 

Появление самого понятия связано с Ф. Хайдером, показавшим, что социаль-

ная оценка может служить способом изучения поведения людей, их характера 

и предубеждений. 

Актуальность исследования социальной оценки человека с судимостью 

обусловлена потребностью получить научное знание о препятствиях социаль-

но-психологического характера, затрудняющих реализацию законных прав 

тех, кто получил клеймо судимости, но ставит цель социально реабилитиро-

ваться.  

                                                           

© Цветкова Н. А., 2023  
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Доля лиц, имеющих судимость, в современной России составляет чуть 

больше 18 %. По некоторым открытым данным, «каждый второй взрослый 

мужчина имеет проблемы с законом. Если же привязать статистику ко всему 

населению Российской Федерации (включая младенцев), то получится, что су-

димость имеет каждый шестой россиянин» (https://ruadvocate.ru/sudebnaya-

sistema/ sudimost-u-grazhdan-rf-skolko-rossiyan-imeet-problemy-s-zakonom). 

В терминологии российского законодательства, судимость определяется 

как правовое состояние человека, который был осужден за совершенное им 

преступление. При этом он считается судимым со дня вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда и до момента погашения или снятия су-

димости (ч. 1 ст. 86 УК РФ). Из сказанного выше следует, что данное правовое 

состояние является временным, а не пожизненным.  

Судимость может быть погашена (ч. 3 ст. 86 УК РФ) после: а) испытатель-

ного срока, если наказание было назначено условно; б) истечения одного года 

со дня отбытия или исполнения наказания, не связанного с лишением свободы; 

в) истечения трех лет со дня отбытия наказания с лишением свободы за пре-

ступление небольшой или средней тяжести (ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ); г) истечения  

восьми лет со дня отбытия наказания в виде лишения свободы за тяжкое пре-

ступление (ч. 4 ст. 15 УК РФ); д) по прошествии десяти лет после отбытия 

наказания за особо тяжкое преступление (ч. 5 ст. 15 УК РФ).  

Суд может снять с человека судимость до истечения срока ее погашения в 

тех случаях, когда после отбытия наказания будет доказано, что он вел себя 

безупречно и возместил причиненный вред (см. ч. 5 ст. 86 УК РФ, а также По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июня 2022 г. № 14, в котором   

положения ст. 86 УК РФ «Судимость» детализированы). 

В реальности не все так просто, как на бумаге: даже само понятие «суди-

мость» пока создает для правоведов и законодателей проблему определения. 

Например, это отмечают И. Г. Рогава и О. И. Чернобаева, которые, проведя 

уголовно-правовой анализ этой категории, предложили ее легальное определе-

ние и критерии «безупречного» поведения, с тем чтобы облегчить решение 

проблемы погашения судимости [6]. 

Человек, совершивший преступление, не всегда получает наказание в виде 

лишения свободы, однако сам факт судимости всегда влечет ограничение в правах, 

в том числе и трудовых (некоторые должности ему будут недоступны) 

(https://www.ad-vgazeta.ru/ag-expert/advices/o-posledstviyakh-sudimosti-dolzhen-znat-

kazhdyy).  

Ограничение в правах Г. Ю. Зинин объясняет целью борьбы с рецидивом 

преступлений, «которая реализуется не только через наличие неблагоприятных 

уголовно-правовых последствий судимости, но и посредством социальных 

ограничений в весьма значительной степени» [2]. По этой причине о послед-

ствиях судимости целесообразно беседовать с подрастающими поколениями, 

причем как в школе, так и в семье.  

Если правовые последствия судимости зафиксированы в законодательстве 

и судимому их следует просто принять как данность, то социально-
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психологические существуют незримо, при этом оказывая гораздо более силь-

ное влияние на судьбу человека, получившего статус судимого лица. Социаль-

ная оценка сурова, и нечасто среди оценивающих встречаются такие личности, 

у которых сформировалась установка на индивидуальный подход к тем, кто ко-

гда-то был судим. Иными словами, неготовность общества оказывать доверие 

гражданам, имеющим судимость, – укоренившийся (к сожалению, не беспоч-

венный) социальный феномен, составляющий серьезную проблему для постпе-

нитенциарной реабилитации лиц, отбывших наказание. Проблема актуальна как 

для лиц с судимостью, так и для тех, кто им помогает обустроить жизнь после 

освобождения из мест лишения свободы в силу своих должностных обязанно-

стей. Она не теряет свой остроты и трудно поддается решению [8].  

Драматизм проблемы судимости раскрыл В. С. Комбу. Этот автор ориги-

нально, но по сути верно определил ее социально-психологические последствия 

для личности – как «пятно на всю жизнь», которое «калечит ее хуже, чем 

тюрьма. Однажды отступившийся человек до конца дней будет, как бы, непол-

ноценным. Про успешную карьеру, хорошую работу можно забыть» [3]. Соци-

ально-психологические последствия для человека с клеймом судимости прояв-

ляются в его душевных мучениях, моральных страданиях, ощущениях второ-

сортности вследствие трудности достичь более высокого социального статуса и 

отверженности, в различных социальных страхах (оказаться без любви, работы, 

потерять семью, друзей, доверие и т. п.). 

Масштабные социологические опросы различных категорий населения пока-

зывают, что «в общественном мнении доля тех, кто считает людей с погашенной 

судимостью имеющими равный шанс «выбиться в люди», составляет около 38 %, 

и около половины в нем тех, кто убежден, что человек, однажды судимый, навсе-

гда лишается права работать с детьми, руководить или заниматься политикой» [5].  

Вопрос: судимость – это временная мера наказания или пожизненное 

клеймо? – также изучали Н. Г. Осадчая и Ю. И. Блохин. Для этого они провели 

анализ правового состояния судимости в России, коснулись аспекта целесооб 

разности и справедливости ограничения избирательных и трудовых прав суди-

мых лиц, а также предложили меры по оптимизации этих ограничений [4].  

Есть мнение, что сотрудники с судимостью опасны в сфере бизнеса. В свя-

зи с этим ставится вопрос практического характера: как их выявлять? И предла-

гается специально разработанная для этой цели технология [7]. 

В январе 2023 г. был принят закон «О системе пробации в Российской Феде-

рации», то есть в правовую систему Российской Федерации введен новый институт, 

призванный решать довольно широкий круг задач. А именно: помощь лицам, осво-

бодившимся из мест лишения свободы (пробантам, если они по своей инициативе 

захотели получить этот статус) в восстановлении социальных связей, трудоустрой-

стве, решении жилищного вопроса, профессиональном обучении и получении об-

разования, в получении социальных услуг, медицинской, психологической и юри-

дической помощи, обеспечение гарантий защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Однако, на наш взгляд, надеяться на то, что этот закон заметно улучшит ситу-

ацию (повысит уровень доверия населения к людям с судимостью), вряд ли стоит. 
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Исследования показывают, что социальные и психологические последствия суди-

мости сильно ограничивают процесс постпенитенциарной самоактуализации даже 

тех из них, кто успешно ресоциализировался и погасил свою судимость [1, 2, 8], но, 

увы, их социальная реабилитация приняла характер пожизненного процесса. Соци-

альные оценки лиц с судимостью и социальные стереотипы, регулирующие соци-

альные отношения с ними, могут свести на нет усилия сотрудников служб проба-

ции, если параллельно они не будут работать с общественным мнением.  

Чтобы получить более реалистичные представления о социальной оценке 

граждан с судимостью, нами методом случайного выбора было опрошено 100 че-

ловек различных возрастов, занимающихся различной деятельностью, прожива-

ющих в различных городах России (50 мужчин и 50 женщин – далее «эксперты», 

не имевшие личного опыта судимости и судимых членов семьи). Им предлага-

лось, не раздумывая, дать оценку мужчине и женщине с одной судимостью, от-

бывшим наказание с лишением свободы, по 12 параметрам личности, учитывая 

которые взрослый человек часто строит свое поведение по отношению к другому 

человеку, в интервале от 0 до 10 баллов. 

Получены следующие ниже результаты. 

1. Социальная оценка мужчины с одной судимостью, отбывшего наказа-

ние с лишением свободы. Полученные данные представлены ниже в таблице 1. 
   

Таблица 1 

Социальная оценка мужчины с судимостью 

Оцениваемые характеристики Социальные оценки 

Склонен к нарушению норм и правил 7,5 

Опасный человек  6,8 

Надежный друг 3,0 

Годится в супруги 2,3 

Хороший отец (воспитатель) 2,4 

Перспективный работник 3,7 

Полезный член общества 4,0 

Человек с богатым опытом жизни 6,3 

Вызывает интерес у женщин 3,7 

Психически ущербная личность 6,0 

Человек без будущего 5,0 

Банкрот с шансом начать новую жизнь  5,2 

 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что «эксперты» предполо-

жили высокую склонность оцениваемого мужчины к нарушению норм и пра-

вил; считая его весьма опасным человеком (6,8 балла из 10-и), при этом осо-

бенно низко оценили его в роли мужа и отца. Тем не менее, у этого мужчины, 

по мнению «экспертов», есть будущее (см. «Человек без будущего» – 5 баллов 

из 10-и) и шанс преодолеть ситуацию жизненного банкротства (5,2 балла). 

2. Социальная оценка женщины с одной судимостью, отбывшей наказание 

с лишением свободы. Полученные эмпирическим путем данные представлены 

ниже в таблице 2. 
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Таблица 2 

Социальная оценка женщины с судимостью 

Оцениваемые характеристики Социальные оценки 

Склонна к нарушению норм и правил 6,4 

Опасный человек  6,2 

Надежный друг 3,5 

Годится в супруги 3,6 

Хорошая мать (воспитатель) 3,1 

Перспективный работник 3,9 

Полезный член общества 4,4 

Человек с богатым опытом жизни 6,1 

Вызывает интерес у мужчин 3,3 

Психически ущербная личность 5,0 

Человек без будущего 4,7 

Банкрот с шансом начать новую жизнь  4,9 

 

Данные таблицы 2 показывают, что «эксперты» предположили умеренную, 

с тенденцией к высокой склонность оцениваемой женщины к нарушению норм 

и правил; считая ее довольно опасным человеком (6,2 балла из 10); при этом 

они особенно низко оценили ее в роли матери и вызывающей интерес у мужчин 

женщины. Социальная оценка ее будущего, скорее, пессимистичная, чем обна-

деживающая (см. «Человек без будущего» – 4,7 балла из 10 возможных); шанс 

преодолеть ситуацию жизненного банкротства и начать новую жизнь оценен 

сходным образом (4,7 балла). 

3. Результаты сравнительного анализа социальных оценок мужчины и жен-

щины с одной судимостью, отбывших наказание с лишением свободы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Результаты сравнительного анализа социальных оценок мужчины 

и женщины с одной судимостью, отбывших наказание с лишением свободы 
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Рисунок 1 показывает, что в социальных оценках мужчина с судимостью явно 

более склонен к нарушению норм и правил, опаснее судимой женщины, психиче-

ски более ущербен. При этом женщина с судимостью больше годится в супруги, 

чем судимый мужчина, представляется лучшей в роли родителя (воспитателя), 

надежнее в дружбе и даже несколько полезнее для общества. Однако, как мужчина 

(6,3 балла), так и женщина (6,1 балла), относительно высокие позитивные оценки 

имеют только по параметру «Человек с богатым опытом жизни». 

4. В ходе исследования возникло предположение о влиянии пола «экспер-

тов» на уровень их оценок. Результаты проверки этой гипотезы представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Социальная оценка осужденной женщины, отбывшей наказание 

с лишением свободы, дифференцированная по фактору пола «экспертов» 

 

Сравниваемые 

 характеристики 

Оценки «экспертов»  

мужского пола 

Оценки «экспертов»  

женского пола 

Мужчина 

с судимостью 

Женщина  

с судимостью 

Мужчина  

с судимостью 

Женщина  

с судимостью 

Опасный человек  6,5 6,2 7,0 6,1 

Надежный друг 2,7 3,6 3,3 3,4 

Годится в супруги 3,5 3,8 1,1 3,4 

Хороший родитель 

(воспитатель) 
2,7 2,9 2,0 3,3 

Перспективный работник 3,9 4,0 3,4 3,7 

Полезный  

член общества 
3,5 4,3 4,5 4,5 

Склонен к нарушению  

норм и правил 
7,4 6,3 7,5 6,4 

Человек с богатым  

опытом жизни 
6,4 5,9 6,2 6,3 

Вызывает интерес  

у другого пола 
5,0 3,7 2,4 2,8 

Психически ущербная личность 6,1 5,4 5,8 4,5 

Человек без будущего 5,4 4,3 4,6 5,1 

Банкрот с шансом  

начать новую жизнь  
5,2 4,8 5,1 5,0 

 

Данные, приведенные в таблице 3, позволяют заметить следующее: 

– «эксперты» женского пола поставили самую высокую оценку судимому   

мужчине по параметру «опасный человек» (7,0 баллов из 10) и дали самую низ-

кую оценку его пригодности в качестве супруга (1,1 балла);  

– «эксперты» мужского пола низко оценили судимого мужчину как полез-

ного члена общества (3,5 балла), однако посчитали, что он весьма интересен 

для женщин (5,0 баллов), хотя женщины-«эксперты» дали гораздо более низ-

кую оценку (2,4 балла); 

– «эксперты» мужского пола посчитали, что у судимых мужчин в большей 

степени есть будущее (5,4 балла), чем у судимых женщин (4,3 балла); 
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– «эксперты» и мужского, и женского пола поставили самые высокие 

оценки судимому мужчине по склонности к нарушению норм и правил (7,4 и 

7,5 балла соответственно), при этом групповая оценка «экспертов»-мужчин по 

параметру психической ущербности выше в случае судимого мужчины 

(6,1 балла), чем судимой женщины (5,4) балла); 

– «эксперты» женского пола дали значительно более низкую оценку пси-

хической ущербности судимой женщины (4,5 балла), чем психической ущерб-

ности судимого мужчины (5,8 балла). 

На основании полученных в ходе исследования эмпирических данных 

возможно сделать следующие выводы: 

1) в обществе укоренены социальные представления относительно лиц с су-

димостью как о людях весьма опасных, с высокой склонностью к нарушению 

норм и правил и вероятной психической ущербностью. Эти негативные социаль-

ные оценки/предубеждения не беспочвенны и не бесполезны – они выполняют 

функцию социальной защиты законопослушного человека в обществе по принци-

пу: предупрежден – значит, вооружен. В то же время негативные социальные 

оценки (социальные предубеждения) относительно судимых членов общества не 

дают им возможности самоактуализироваться и стать хорошими и даже лучшими 

среди окружающих их людей, отчего это самое общество только выиграло бы; 

2) на социальные оценки судимых людей оказывает влияние фактор пола 

тех, кто их дает;  

3) хотя в социальных оценках, данных экспертами обоих полов, и мужчи-

на, и женщина с судимостью более отчетливо характеризуются по 4-м парамет-

рам (склонны к нарушению норм и правил, опасные, психически ущербные 

люди с богатым опытом жизни), тем не менее у них, судя по данным этого ис-

следования, скорее, есть, чем нет возможности начать новую жизнь. При этом 

полученные социальные оценки, очевидно, свидетельствуют о том, что самую 

большую трудность для судимых составляет социальная реабилитация по па-

раметрам: интерес другого пола, супружество и родительство, а также дружба. 

Но в этих аспектах жизни на свободе им придется помогать себе самим. 

Из этого следует, что в целях безопасного повышения уровня социального 

доверия судимым лицам необходима организация просветительской работы, 

направленной на актуализацию у населения установки на дифференциацию 

лиц, имеющих судимость, и, что самое главное, на формирование готовности 

людей применять индивидуальный подход в межличностном общении и соци-

альном взаимодействии с человеком, имеющим опыт судимости. На наш 

взгляд, в этом и заключается суть подлинной социальной поддержки.  

Но здесь возникает вопрос: кто, где, как и когда будет заниматься деятель-

ностью такого рода?.. 
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Аннотация: рассматривается состояние и перспектива криминалистиче-

ского и оперативно-розыскного предупреждения преступной деятельности на 

основе актуализации понимания ее причин и условий в сфере доказывания. 

Формулируются предложения по совершенствованию системы предупрежде-

ния, расследования и раскрытия преступлений. 

Ключевые слова: причины и условия преступлений, дефекты управляемой 

системы, криминалистическое и оперативно-розыскное предупреждение пре-

ступлений.  

 

В контексте предмета криминалистики, то есть закономерностей совершения 

преступлений и деятельности по их расследованию, причины и условия преступ-

лений имеют свое понимание в рамках ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (УПК). «Говоря о причинах совершения преступления, 

следует иметь в виду, что существует два вида причинных связей. Один из них 

предполагает обязательность наступления результата при наличии данных 

условий, в другом – результат наступает с определенной степенью вероятности. 

Именно второй вид причинной связи и имеется между определенными общими 

и частными, временными социальными причинами и фактом совершения пре-

ступлений конкретной личностью» [1, с. 206]. Следовательно, временные соци-

альные причины в конкретном криминалистическом понимании представляют 

собой условия, которые воспринимаются субъектом как возможность действо-

вать осознанно. 

По нашему мнению, эти условия, охватываются понятием преступной дея-

тельности, которая основывается на использовании криминальным субъектом 

дефектов социальной управляемой системы (организации) с целью извлечения 

материальной или иной выгоды. Дефект системы – это и деятельность или без-
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деятельность конкретных лиц, заинтересованных в преступном результате либо 

обязанных своими компетенциями этого результата не допускать. Такая поста-

новка вопроса особенно актуальна для расследования экономических, долж-

ностных и коррупционных преступлений, а также преступлений, совершаемых 

организованными преступными формированиями. 

Ключевым в данном исследовании является понимание преступления как 

системы, которая, по утверждению А. В. Дулова, характеризуется тем: «…что 

она образуется за счет дефектов в управленческих, социальных системах или 

паразитирует на их материальных ресурсах. Такая система может быть создана 

и как средство (специально организованное) разрешения противозаконным пу-

тем возникших противоречий внутри системы, между системами. Одна из ха-

рактерных особенностей такой системы, как преступление, заключается в том, 

что в ней сочетаются элементы социальной, технологической, психологической 

сфер жизни человека. Это комплексная система, своеобразно сочетающая в се-

бе все недостатки, противоречия, которые существуют в социальной сфере, в 

процессах производства, распределения, обслуживания, в условиях жизни, пси-

хических, моральных качествах людей. Таким образом, система «преступле-

ние» включает в себя субъект, совершающий уголовно-наказуемые действия, 

элементы других систем и средства, специально создаваемые для совершения 

преступления» [2, с. 75]. 

Таким образом, взаимодействие условий (дефектов в социальной, управ-

ленческой и других сферах общества) и причин преступления (субъектов, дей-

ствующих в определенной обстановке) охватывается понятием «преступная де-

ятельность». Условия совершения преступлений представляют несомненный 

интерес для криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной де-

ятельности (ОРД) именно как элемент конкретного механизма преступления, 

подлежащий доказыванию. В свою очередь, преступная деятельность субъекта 

(то есть причины) является объектом предупреждения преступлений, что также 

является предметом изучения криминалистики, уголовного процесса и ОРД 

применительно к видам преступных деяний. 

Каким же образом люди используют ресурсы систем? Несомненно, крими-

налистику в первую очередь интересуют их элементы, оставляющие при взаи-

модействии и в процессе отражения материальные и идеальные следы, которые 

используются в процессе доказывания по уголовному делу. Элементами этой 

системы доказывания являются: объекты и предметы преступного посягатель-

ства – орудия (способ) преступления – предметы преступления – субъект пре-

ступления, который, исходя из конкретной обстановки (место, время, особен-

ности правовой, социальной, технологической и психологической сфер дея-

тельности и др.), избирает способ достижения преступной цели. В связи с этим, 

чтобы понять как влияет обстановка на избрание субъектом криминального 

способа, необходимо в каждом расследовании устанавливать определенные за-

кономерности, которые можно назвать дефектами управляемых систем (объект 

для профилактики), а также закономерности использования субъектами этих 

дефектов (объект для предупреждения).  

304



Следовательно, с точки зрения криминалистики предупреждение преступ-

лений – это состояние, основа, установленный режим функционирования пра-

воохранительного органа, предусматривающий деятельность по реализации 

комплексных, взаимосвязанных и взаимообусловленных правовых, процессу-

альных, организационно-управленческих и оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на нейтрализацию условий, способствующих проявлению 

конкретных причин противоправного поведения. Нейтрализация условий обес-

печивается в рамках юридической (уголовной, административной) ответствен-

ности субъектов преступной деятельности. В ходе расследования уголовных 

дел необходимо учитывать, что проблема предупреждения преступлений долж-

на решаться в рамках юридической (уголовной) ответственности субъектов, в 

том числе и за их бездействие, и это подлежит доказыванию в процессе рассле-

дования.  

В этом отношении необходимо отметить, что криминалистика имеет непо-

средственную связь с криминологией, когда в процессе осуществления ОРД 

или предварительного расследования выявляются законодательные, организа-

ционно-управленческие, производственные, технологические и иные условия 

(дефекты), которые могут использоваться для преступной деятельности. Если 

эти недостатки не являются предметом доказывания, а могут быть устранены, 

например, совершенствованием законодательства, сокращением администра-

тивных процедур, обеспечением деловых связей правоохранительных органов с 

государственными организациями с целью обмена информацией, развитием си-

стемы общественного контроля – эти меры следует относить к профилактике, и 

в этом есть отличие ее от предупреждения. 

Таким образом, установление в процессе расследования особенностей вза-

имодействия обвиняемого с другими людьми в конкретной обстановке помога-

ет выявить причинно-следственные связи и условия, в которых они произошли. 

Кроме того, установление условий, способствовавших совершению преступле-

ния, позволяют не только дать соответствующую юридическую оценку в соот-

ветствии с действующим законодательством, но и понять закономерности со-

вершении конкретного преступления, и на этой основе предложить меры по 

профилактике, а также осуществить мероприятия по предупреждению. Для это-

го выводы органа предварительного расследования должны быть конкретными 

и основанными на точном (установленном) знании обстановки совершения 

преступлений.  

Условия преступной деятельности с точки зрения криминалистики, уго-

ловного процесса и ОРД целесообразно и устанавливать, и доказывать. В связи 

с этим исследовательская работа в сфере предупреждения преступлений, разра-

ботки методик их расследования, а также установления факторов влияния 

условий на достижение преступного результата, должна нацеливаться на: 

1) научную разработку мер и мероприятий технического (технологического), 

управленческого характера по защите объектов преступного посягательства; 

2) выявление в процессе расследования тех обстоятельств (условий), которые 

способствовали достижению преступного результата и их оценки в плане юри-
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дической ответственности конкретных субъектов; 3) превентивное вторжение 

оперативно-розыскными способами (методами) в ту среду, которая воспроиз-

водит либо способна воспроизводить преступления в целях их своевременного 

пресечения и выявления лиц, подготавливающих, совершающих и совершив-

ших преступления [3]. 

Полагаем, что исследование условий совершения преступлений должно 

быть предметом рассмотрения и в суде; указываться в вопросах, разрешаемых 

судом при постановлении приговора (ст. 352 УПК), в резолютивной части об-

винительного приговора (ст. 361 УПК); поддерживаться угрозой наказания по 

ст. 423 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Неисполнение приговора, 

решения или иного судебного акта») в случае, если судебное решение компе-

тентным должностным лицом не будет исполнено. 
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Аннотация: статья написана в рамках участия автора в междисциплинар-

ной научной дискуссии о теоретических представлениях и правовой природе 

выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, наце-

ленной на выяснение ее места, роли и вектора дальнейшего развития в системе 

российского права. Рассмотрев ряд вопросов, непосредственно связанных с по-

вышением эффективности юридического механизма выдачи и обозначив его 

проблемы, автор приходит к выводу о необходимости охватить это направле-

ние международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

сферой судебного контроля, путем привнесения в него состязательного и дис-

позитивного начала. 

Ключевые слова: выдача лица находящегося на территории иностранного 

государства, исполнение запроса о выдаче, исполнение приговора, 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, 

обжалование решения о выдаче, отказ в выдаче. 

 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

осуществляется в нескольких взаимосвязанных направлениях, каждое из кото-

рых предполагает осуществление комплекса предусмотренных национальным 

законодательством процессуальных процедур по оказанию разноаспектной 

правовой помощи по уголовным делам. Довольно распространенным и наибо-

лее урегулированным в правовом отношении компонентом такого сотрудниче-

ства является выдача лица для уголовного преследования или исполнения при-

говора, именуемая также экстрадицией. Ее процессуальная природа многомер-

на, поскольку в выдаче всегда участвуют запрашивающая и запрашиваемая 

стороны, представляющие заинтересованные государства, а сама процессуаль-

ная деятельность, непосредственно связанная с ее осуществлением, начинается 

с направления запроса о выдаче, с появлением которого возникает необходи-

мость его исполнения. В нем может быть запрошено не только конкретное фи-

зическое лицо, но и имеющие отношение к уголовному делу материальные 
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объекты. Их выдача может осуществляться с момента начала уголовного пре-

следования или исполнения приговора и до фактического прекращения вызван-

ной ими процессуальной деятельности. 

Данные официальной статистики за три допандемийных года (2017–2019 гг.) 

о результатах сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ с компетентными 

органами иностранных государств по вопросам выдачи лиц для уголовного пре-

следования и исполнения приговора, свидетельствуют о наличии стабильности 

международного взаимодействия с Россией при их решении. Это, в частности, 

подтверждается тем, в эти годы ежегодно рассматривалось более тысячи запро-

сов о выдаче лиц из Российской Федерации (1433 в 2017 г., 1127 в 2018 г., 1231 в 

2019 г.), абсолютное большинство из которых было удовлетворено (984 в 2017 г., 

793 в 2018 г., 794 в 2019 г.). Большинство отказов в выдаче в эти годы происхо-

дило в связи с наличием у запрашиваемого лица гражданства Российской Феде-

рации (39 в 2017 г., 23 в 2018 г., 44 в 2019 г.), в виду истечения сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности (26 в 2017 г., 31 в 2018 г., 50 в 2019 г.) 

и в виду отсутствия состава преступления по законодательству Российской Фе-

дерации (42 в 2017 г., 28 в 2018 г., 40 в 2019 г.). В то же время из общего количе-

ства запросов направленных в иностранные государства от имени Российской 

Федерации (325 в 2017 г., 372 в 2018 г., 455 в 2019 г.), удовлетворялась примерно 

половина (158 в 2017 г., 193 в 2018 г., 184 в 2019 г.), а общее количество офици-

альных отказов в выдаче (66 в 2017 г., 60 в 2018 г., 47 в 2019 г.) оказалось сопо-

ставимо со случаями их фактического отсутствия (Справка Управления экстра-

диции Главного управления международно-правового сотрудничества Генераль-

ной прокуратуры РФ за октябрь 2021 г.). Иными словами, примерно по такому же 

количеству запросов российских компетентных органов, официальных ответов 

из иностранных государств так и не поступило. Считаем, что такое положение 

дел вызвано не столько отсутствием должного уровня взаимодействия с компе-

тентными органами отдельных государств, объективными различиями принци-

пов и правовых процедур выдачи, сколько национальными традициями распре-

деления полномочий в этой сфере. 

Проблема заключается в том, что в большинстве иностранных государств 

выдача осуществляется в рамках полноценного судебного производства, в то 

время как в Российской Федерации компетентным органом в вопросах экстра-

диции является прокуратура. Формально суды в ней могут участвовать, но в 

минимальном объеме. Положение дел усугубляется тем, что правовой статус 

субъекта выдачи как участника уголовного судопроизводства пока остается не-

определенным, что влечет за собой бесконтрольное применение закона по ана-

логии. В отечественном уголовно-процессуальном законодательстве фактиче-

ски провозглашена «презумпция выдачи», предполагающая безусловное ее 

осуществление при отсутствии законных оснований для отказа, перекликаю-

щихся с фундаментальными правилами выдачи. Одним из них является прави-

ло «запрета предварительного расследования», призванного исключить вмеша-

тельство в деятельность компетентных органов иностранного государства. Со-

ответственно этому, сомнения в законности и обоснованности уголовного пре-
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следования лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче или наличия 

необходимых условий для исполнения в отношении него приговора суда ино-

странного государства обесцениваются по определению, так как могут не при-

ниматься во внимание при принятии процессуальных решений. Действия 

должностных лиц российских правоохранительных органов по проведению 

предэкстрадиционный проверки при таком развитии событий становятся бес-

смысленными, как и обжалование заинтересованными лицами решений, приня-

тых по запросу об экстрадиции в судебном порядке. И это еще не все! Нере-

шенные вопросы выдачи в условиях вооруженных конфликтов, такие как за-

хват, задержание, арест, обмен пленными и т. д., не только не привносят ясно-

сти в понимание экстрадиционных правоотношений, а напротив, приводят к 

фактическому отождествлению внешне схожих, но разнородных по сути и 

юридическому содержанию процедур. Обозначенные нами проблемы наводят 

на мысль о привнесении в процессуальную процедуру экстрадиции состяза-

тельного и диспозитивного начала, способного ускорить нормативную регла-

ментацию процессуального статуса участников экстрадиционных правоотно-

шений, а главное, распространить на них в полном объеме сферу судебного 

контроля. 

Специфическая структурная атрибутика выдачи позволяет нам утверждать, 

что она представляет собой не что иное, как относительно самостоятельный пра-

вовой институт смешанного типа, где доминирует уголовно-процессуальное со-

держание. Для него характерны собственные временные и пространственные 

границы, определенный круг участников и специальная юридическая процедура, 

регламентированная в отраслевом законодательстве. Находясь в неразрывной 

взаимосвязи с другими институтами уголовно-процессуального права, она 

предусматривает повод и основания выдачи, особенности оценки обосновываю-

щих ее доказательств, решения вопроса о мере пресечения, обжалования приня-

тых решений и др. В архитектонику данного института законодательным путем 

имплементированы элементы конституционного, уголовного и международного 

права, непосредственно связанные с задачами, для решения которых он, соб-

ственно, и предназначен. Соответственно этому, сама выдача, как отдельно взя-

тое направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства, представляет собой комплекс предусмотренных национальным зако-

нодательством процессуальных действий и решений компетентных органов за-

прашиваемого государства, в связи с рассмотрением ими официальной просьбы 

запрашивающего государства об отправке на его территорию конкретного пред-

мета могущего фигурировать в уголовном деле в качестве доказательства или 

принудительном возвращении лица, подозреваемого, обвиняемого, либо осуж-

денного за совершение преступления, для осуществления в отношении него уго-

ловного преследования или исполнения приговора. В Российской Федерации 

выдача такого рода признана предметом уголовно-процессуального регулирова-

ния. Соответственно этому изменение, дополнение и преумножение сопряжен-

ных с ней процессуальных процедур осуществляется через корректировку нор-

мативного содержания Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). 
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Здесь необходимо отметить, что правовой институт выдачи лица для 

уголовного преследования или исполнения приговора был имплементиро-

ван в российское уголовно-процессуальное законодательство более двадца-

ти лет тому назад. Оставаясь сравнительно новым и пока весьма далеким от 

совершенства, он сохраняет потребность в осуществлении комплексного 

научного анализа его сущности, отраслевой принадлежности, современного 

состояния, состоявшихся достижений и имеющихся недостатков. Не менее 

важна разработка стратегии его собственного развития и продолжение ра-

боты над улучшением условий для применения данного института на прак-

тике. Отрадно отметить, что за годы прошедшие после принятия в 2001 г. 

УПК РФ, наша страна заключила двусторонние и многосторонние соглаше-

ния о выдаче с множеством иностранных государств. С теми странами, 

с которыми они не подписаны, вопросы, так или иначе связанные с экстра-

дицией, решаются средствами дипломатической вежливости. Вместе с тем, 

при их решении нередко наблюдается политическая конкуренция в интере-

сах третьих государств и сохраняет остроту проблема чрезмерной длитель-

ности рассмотрения запросов о выдаче. Ее нерешенность влечет за со-

бой невозможность привлечения обвиняемых к уголовной ответственно-

сти ввиду истечения сроков давности. Периодически становятся известны-

ми случаи, когда некий гражданин, объявленный в международный розыск 

под конкретной фамилией, находясь на территории иностранного государ-

ства меняет ее официальным путем и после оформления документов на но-

вую фамилию выбывает в третью страну. При таком развитии событий про-

цесс установления его местонахождения, задержания и выдачи существенно 

усложняется. Сложности также возникают в связи с необходимостью со-

блюдения принципа конкретности, суть которого сводится к тому, что лицо, 

выдаваемое иностранному государству, не должно быть осуждено на его 

территории или задержано за преступление, совершенное им до своей вы-

дачи, но не выступающее в качестве ее основания. Более того, если инкри-

минируемое ему преступление в запрашивающем государстве наказывает-

ся смертной казнью, а в запрашиваемом государстве данное наказа-

ние не предусматривается или не применяется, то в выдаче может быть от-

казано. 

Реакция европейских и некоторых других государств на специальную 

военную операцию свидетельствует о том, что состояние международных 

отношений Российской Федерации с зарубежными странами весьма и весьма 

изменчиво. Тем не менее выдача, как ключевое направление международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, при любых мутациях 

вектора межгосударственного партнерства была и остается призванной обес-

печивать не только публичные интересы запрашивающего государства в во-

просах уголовного преследования и исполнения приговора в отношении того 

или иного лица, находящихся за пределами его национальной юрисдикции, 

но и неукоснительно соблюдать гарантии защиты его прав и законных инте-

ресов. Полагаем, что этот баланс должен соблюдаться безусловно и незави-
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симо от политической позиции, занимаемой тем или иным государством, а 

признаваемые им приоритеты не должны смещаться в сторону отрицания 

верховенства права. Особенно актуальным соблюдение такого баланса стало 

в наши дни, поскольку возможности практической реализации  института вы-

дачи посредством применения норм российского уголовно-процессуального 

права на фоне внешнеполитических событий двух последних лет существен-

но изменились. Заметное влияние на практику экстрадиции оказали не столь-

ко преобразования в российской судебной системе, сколько установление 

приоритета Конституции РФ, которая в 2020 г. обрела положения, позволя-

ющие не исполнять решения межгосударственных органов, принятые на ос-

новании положений международных договоров РФ в их истолковании, про-

тиворечащем Основному закону нашей страны (Конституция Российской 

Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом 

изменений и дополнений, внесенных Законом Российской Федерации о по-

правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416). К этому можно доба-

вить остановку весной 2023 г. действия Европейской конвенции по правам 

человека и других международных договоров Совета Европы (Федеральный 

закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении 

Российской Федерации международных договоров Совета Европы» // URL: 

https://rg.ru/documents/2023/03/01/fz43-site-dok.html), последовавшую за вы-

ходом нашей страны из состава ее Парламентской ассамблеи. Логично пред-

положить, что данные события рано или поздно приведут к возникновению 

нового формата экстрадиционного взаимодействия, которое будет выстраи-

ваться на принципиально иных началах. Понимая неизбежность такой пер-

спективы, процессуалисты в своих исследованиях заключают, что происхо-

дящие события детерминируют изменения как качественного (в части устра-

нения проблем правового регулирования), так и количественного (в части 

повышения эффективности) содержания выдачи. Принимая во внимание 

данное обстоятельство, нельзя не согласиться с их утверждениями о том, что 

совершенствование механизма ее практической реализации в пределах нашей 

национальной юрисдикции наиболее перспективно именно в плане оптими-

зации его уголовно-процессуальной компоненты, требующей совершенство-

вания юридической техники и приведения в соответствие с современным ре-

алиями, в том числе с учетом изменений смежного отраслевого законода-

тельства [1–4, 6]. Качественному повышению эффективности экстрадицион-

ных процедур несомненно будет способствовать расширение объема провер-

ки выдачи (соответствие нормам международного права и внутригосудар-

ственного права, соблюдения фундаментальных правил «двойной крими-

нальности», «специализации» и «исключения политических преступлений»), 

оценка обоснованности выдачи (соблюдение юридических требований на 

территории государства уголовного преследования), а также подтверждение 

причастности запрашиваемого лица к инкриминируемому ему противоправ-

ному деянию [5, с. 13]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы двойственной природы 

квалифицирующих признаков состава преступления. Делается вывод о том, 

что с одной стороны эти признаки являются признаками состава преступле-

ния, которые влияют на его квалификацию в отличие от обстоятельств, отяг-

чающих наказания и указанных в статье 63 УК РФ. С другой стороны, ква-

лифицирующие признаки состава преступления не являются криминообра-

зующими, не лежат в основе установления уголовной наказуемости деяния. 

Предлагается считать эти признаки средством дифференциации уголовного 

наказания. Обосновываются критерии, при которых обстоятельства соверше-

ния преступления могут быть отнесены к квалифицирующим признакам со-

става преступления. 

Ключевые слова: состав преступления, квалифицирующие признаки, диф-

ференциация уголовного наказания. 

 

Правовая природа квалифицирующих признаков состава преступления 

является двойственной. С одной стороны, эти признаки указаны в конкрет-

ной статье Особенной части УК РФ (например, в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

указано на совершение преступления группой лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору, организованной группой) и поэтому являются призна-

ками состава преступления. В этом их сходство с основными признаками 

состава преступления. Из этого вытекает сходство уголовно-правового зна-

чения тех и других признаков. Во-первых, они влияют на квалификацию 

преступлений, являющуюся юридическим основанием их наказуемости. Во-

вторых, они являются средством дифференциации уголовного наказания, 

суть которого состоит в том, что в уголовном законе в санкции конкретной 

статьи предусмотрена различная наказуемость деяний в зависимости от ха-

рактера и степени его общественной опасности, а также от общественной 

опасности личности, совершившей такое деяние. Основные признаки соста-

ва преступления дифференцируют наказание за него потому, что за пре-

ступления, посягающие на разные объекты или причиняющие различный по 
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тяжести вред, в уголовном законе предусмотрено различное по тяжести 

наказание (убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, наказывается бо-

лее строго, чем кража, предусмотренная ч. 1 ст. 158 УК РФ, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотренное ч. 1 ст.  111 УК РФ, 

наказывается строже, чем умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ и т. д.). Квалифицирующие 

признаки состава преступления дифференцируют наказание потому, что де-

яние совершенное при их наличии, в соответствии с предусмотренной зако-

ном санкцией наказывается строже, чем деяние, совершенное при их  отсут-

ствии (например, кража предусмотренная ч. 2 ст. 158 УК РФ, наказывается 

строже, чем кража, предусмотренная ч. 1 ст. 158 УК РФ). Кроме того, ква-

лифицирующие признаки, предусмотренные различными частями одной 

статьи, влекут различную наказуемость деяния (например, кража, преду-

смотренная ч. 3 ст. 158 УК РФ, наказывается строже, чем кража, преду-

смотренная ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Несмотря на сходство уголовно-правового значения основных и квали-

фицирующих признаков состава преступления, их влияние на дифференци-

ацию уголовного наказания имеет отличия. Основные признаки состава 

преступления влияют на дифференциацию наказуемости различных видов 

преступления, определяя вид и размер наказания за преступления, посяга-

ющие на отличные друг от друга общественные отношения или причиняю-

щие им различный по тяжести вред. Эти признаки являются криминообра-

зующими, определяющими в уголовном законе сущностное свойство како-

го-либо деяния как преступного и уголовно-наказуемого в виде самостоя-

тельного состава преступления.  

Квалифицирующие признаки криминообразующими не являются, так 

как они не определяют преступность и наказуемость деяния, эти призна-

ки не лежат в основе отграничения одних преступлений от других (убийства 

от тяжкого вреда здоровью, кражи от грабежа и т. д.). Квалифицирующие 

признаки характеризуют повышенную опасность определенного вида пре-

ступления по сравнению с таким же преступлением, совершенным при их 

отсутствии. Именно в этом качестве данные признаки влекут предусмот-

ренную в санкции конкретной статьи УК РФ повышенную наказуемость 

преступления. 

Повышенная наказуемость преступления, предусмотренная в уголов-

ном законе при наличии квалифицирующих признаков, сближает уголовно-

правовое значение последних с уголовно-правовым значением обстоятель-

ств, отягчающих наказание и предусмотренных ст. 63 УК РФ. Не случайно в 

юридической литературе эти признаки отдельные исследователи называют 

не квалифицирующими признаками состава преступления, а отягчающими 

обстоятельствами [1, с. 88–89; 2, с. 11; 3, с. 6–28]. Определенные основания 

для такой позиции дает редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ, в которой речь идет об 

обстоятельствах, влекущих более строгое наказание, предусмотренных ста-

тьями Особенной части УК РФ. На наш взгляд, такое терминологическое 
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обозначение квалифицирующих признаков не является корректным. Терми-

нология должна отражать соответствующее уголовно-правовое значение и 

правовую природу рассматриваемых признаков. Они называются квалифи-

цирующими потому, что, являясь признаками состава преступления, влияют 

на квалификацию преступного деяния. Обстоятельства, отягчающие наказа-

ние, признаками состава преступления не являются, поэтому не влияют на 

квалификацию преступного деяния. Из этого вытекает их различное влия-

ние на утяжеление уголовного наказания. Квалифицирующие признаки, как 

уже отмечалось, являются средством дифференциации уголовного наказа-

ния, так как законодатель через санкцию в статье Особенной части УК РФ 

дает типовую оценку определенным видам преступного деяния и лицам, их 

совершающим. Обстоятельства, отягчающие наказание, являются средством 

индивидуализации уголовного наказания, так как они учитываются судом 

при оценке общественной опасности конкретного преступления и конкрет-

ного лица, его совершившего. За совершение преступления при наличии 

этих обстоятельств в уголовном законе не предусмотрена самостоятельная 

санкция, поэтому они влияют на утяжеление наказания в тех пределах, ко-

торые уже предусмотрены в конкретной санкции [4, с. 35–37]. Например, 

суд назначает вид и размер наказания за кражу без квалифицирующих при-

знаков в пределах, указанных в ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Двойственная правовая природа квалифицирующих признаков состава 

преступления означает, что должны быть критерии, позволяющие отнести 

определенные свойства преступного деяния к таким признакам. В уголовно-

правовой литературе к таким критериям относят существенное повышение 

данными признаками общественной опасности деяний определенного вида, 

а также их типичность для этих деяний [5, с. 46–48, 74–78, 84–97, 101; 6, 

с. 94–98; 7, с. 253–271]. Первый критерий означает, что квалифицирующие 

признаки состава преступления не выступают в качестве криминообразую-

щих, то есть они не характеризуют сущностный признак преступления 

определенного вида, его общественную опасность, лежащую в основе кри-

минализации деяния в виде самостоятельного состава преступления в уго-

ловном законе. Данные признаки лишь существенно повышают обществен-

ную опасность преступления по сравнению с тем преступлением, которое 

совершается без этих признаков. Второй признак означает, что квалифици-

рующие признаки являются типичными для преступлений определенного 

вида. Например, совершение изнасилования группой лиц существенным об-

разом повышает общественную опасность этого преступления, так как сни-

жает возможности потерпевшей защитить свою половую свободу или поло-

вую неприкосновенность от насильственного посягательства на нее. Кроме 

того, групповой способ изнасилования является типичным для данного пре-

ступления.  

Итак, квалифицирующие признаки состав преступления по своей право-

вой природе, утяжеляя наказание, являются средством дифференциации уго-

ловного наказания, так как за совершение преступления при их наличии в 
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санкции конкретной статьи Особенной части УК РФ предусмотрено более 

строгое наказание, чем за аналогичное преступление при отсутствии этих 

признаков. 
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Мне нужно принести извинения за отдельные тривиальные и, возможно, 

повторяющиеся размышления и предложения. Однако делаю это вынужденно, с 
целью упростить работу правоприменителей, обратить внимание должностных 
лиц, наделенных правом законодательной инициативы, на необходимость вне-
сения изменений в действующее законодательство.  

Как установлено, уголовное законодательство призвано регулировать об-
щественные отношения, возникающие в связи с совершением наиболее опас-
ных для общества и граждан деяний, которые признаются преступлениями. Это 
отражается в конкретной норме уголовного закона, является ее содержанием, 
отличающим от правовых актов, составляющих другие отрасли права. В соот-
ветствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство Российской Федерации 
кодифицировано и состоит из Уголовного кодекса РФ. Новые законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в данный ко-
декс [1; 2, с. 78]. 
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Статья 3 УК РФ, разъясняющая принцип законности, приводит два поло-
жения. Из них следует, что: 1) преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодек-
сом Российской Федерации; 2) применение уголовного закона по аналогии не 
допускается. Другими словами, уголовно-правовые нормы не могут содержать-
ся ни в каком другом нормативном акте, только нормы действующего УК РФ 
относят конкретное деяние к категории преступлений.  

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации уго-
ловное законодательство находится в ведении Российской Федерации. Исходя 
из этого, уголовный закон является федеральным, исключительным правом 
принятия, изменения и дополнения которого наделен только федеральный ор-
ган законодательной власти – Парламент РФ. При необходимости издания но-
вых либо изменения действующих уголовно-правовых норм (начиная с 1996 г., 
и особенно в последний период времени, это осуществляется регулярно) зако-
нодатель принимает соответствующий законодательный акт, в этом случае но-
вые нормы обязательно включаются в систему положений УК РФ и только по-
сле этого в качестве таковых подлежат применению. 

Следует обозначить еще одно важное для правоприменения, защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан положение: никакой другой норматив-
ный правой акт не только не может давать содержания преступного деяния, но 
и приводить его наименование. Это также «удел» уголовного закона. 

В этой связи возникает комплекс вопросов: почему п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ дал название противоправных деяний, якобы совершаемых сотрудниками 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; что за преступные 
деяния против установленного порядка несения службы, каков их характер, к 
какой главе УК РФ они относятся? Категория названных преступлений появи-
лась после принятия УК РФ. Он был принят 13 июня 1996 г., а УПК РФ – 
18 декабря 2001 г. – спустя почти четыре с половиной года. Но за этот проме-
жуток времени изменений в УК РФ не произошло, указанные противоправные 
деяния в систему УК РФ не вошли.  

Для достоверности мы провели электронный поиск, который позволяет 
утверждать, что фразеологические выражения: 

«преступления против установленного порядка несения службы, совер-
шенные сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы»;  

«преступления против установленного порядка несения службы»;  
«преступления, совершенные сотрудниками учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы» на данный момент в тексте УК РФ отсутству-
ют. А ведь по противоправной деятельности, указанной в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ, неотложные следственные действия как вроде бы «должны» проводить са-
ми начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

В действующем УК РФ есть три главы, в которых в разных интерпретаци-
ях употребляется слово «служба», это главы: 23 – «Преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях»; 30 – «Преступления про-
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тив государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления»; 33 – «Преступления против военной служ-
бы». Но это слово не употребляется в словосочетаниях «учреждения, сотрудни-
ки, уголовно-исполнительная система».  

По нашему мнению, указанный «вид преступлений», «пришел» из УПК 
РСФСР 1960 г. (в ст. 97 УПК РСФСР 1923 г. ни таких органов дознания, ни та-
кой категории преступлений не было), где определялись органы дознания и их 
компетенция. Пункт 4 ст. 117 УПК РСФСР наделял правовым статусом органа 
дознания начальников исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), «по делам 
о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершен-
ных сотрудниками этих учреждений…» [4, с. 158].  

21 июля 1998 г. Федеральный закон № 117-ФЗ [5] внес в п. 4 ст. 117 УПК 
РСФСР дополнения и изменения. В качестве органа дознания включил началь-
ников следственных изоляторов, а «преступные деяния», по которым они (и 
начальники ИТУ) могли проводить неотложные следственные действия, дал в 
новой интерпретации, назвав преступлениями, совершаемыми «сотрудниками 
этих учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей… (кур-
сив наш. – Н. Г.). 

Полагаем, что для подтверждения приоритетности Уголовного кодекса 
Российской Федерации как единственного закона, которому «предоставлено 
право» определять, какие деяния являются преступными, в целях исключения 
неоднозначности восприятия информации, заложенной в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ, законодателю следует внести соответствующую технико-правовую коррек-
тировку. 

За 22 года в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации было 
внесено более чем 1500 различных изменений и дополнений. Однако ни одно из 
них не коснулось изменения уголовно-процессуального статуса начальника ис-
правительного учреждения (ИУ). Наши предложения «как глас вопиющего в пу-
стыне» законодатели, мягко сказать, оставили без внимания [6, с. 51–56; 7,  
с. 19–22; 8, с. 283–299]. Речь, в очередной раз, идет об отсутствии у начальника 
исправительного учреждения правового статуса органа дознания, а коль так, то 
и других процессуальных полномочий. Справедливости ради скажем, что ре-
шения о возбуждении уголовного дела, отказе в возбуждении уголовного дела, 
как основополагающие, начальники ИУ, как правило, не принимают. Что же 
касается других процессуальных решений:  

о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 
УПК РФ;  

о передаче сообщения по уголовным делам частного обвинения – в суд 
в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ);  

о проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступле-
нии (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);  

об исполнении письменных поручений о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, ока-
зании содействия следователю (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);  
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о выполнении неотложных следственных действий (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ), то таковые ими и принимаются, и осуществляются. Возникает вопрос: на 
каком основании? 

Зададимся более парадоксальным вопросом: на каком уголовно-
процессуальном основании (имеем в виду не организационное решение выше-
стоящих органов (руководителей), основанное на ведомственных актах) при-
нимается решение о регистрации сообщений о преступлениях, с вытекающими 
из этого правовыми последствиями? Скажем так, беда в этом, в большей степе-
ни, субъектов расследования преступлений следователей, дознавателей. Это у 
них возникнут проблемы: доказательства, полученные в результате такой дея-
тельности, с нарушением требований п. 3 ч. 2 ст. 75, будут считаться недопу-
стимыми. Опять же с наступлением определенных негативных последствий. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (в п. 1.1 ст. 40 УПК РФ указывается: «…к органам дозна-
ния относятся... иные органы исполнительной власти, наделенные в соответ-
ствии с ФЗ полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятель-
ности») органами дознания в системе ФСИН России являются (мы об этом го-
ворили неоднократно [9, с. 175–182]): 

1) ФСИН России – центральный аппарат;  
2) территориальные федеральные органы уголовно-исполнительной систе-

мы: отделы (ОФСИН), управления (УФСИН), главные управления (ГУФСИН) 
федеральной службы исполнения наказаний в субъектах Российской Федера-
ции. Таким образом, законодатель, возможно под влиянием заокеанских 
наставников-консультантов, создал сложные для понимания (в определенной 
мере в обход самого УПК РФ) органы дознания со специфическим организаци-
онно-процессуальным построением и запутанной компетенцией, которая в 
практической деятельности им не требуется. Так как перечисленные органы 
непосредственно с совершением преступлений не сталкиваются. Они в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации [10] ответственны не за ис-
полнение, а за организацию деятельности подчиненных учреждений. 

Ориентируясь на законодательную действительность (закон необходимо 
исполнять), требуется осуществить поиск правовой позиции. Законодатель не 
определяет, кто в случае предоставления полномочий органу будет их выпол-
нять. Вроде бы и не руководитель, а орган, как таковой, а он, в априори, не мо-
жет осуществлять производства процессуальных действий. Значит это должно 
осуществлять определенное уполномоченное, компетентное физическое лицо (в 
УПК РФ для выполнения отдельных действий, например, занесения устного за-
явления, явки с повинной в протокол, его подписания, а равно принятия сооб-
щения о совершенном преступлении и составления рапорта об обнаружении 
признаков преступления, называется «лицо», без обозначения его уголовно-
процессуального статуса). 

Если законодатель относит к органам дознания государственные органы 
(в нашем случае органы исполнительной власти), то в уголовно-процессуальных 
полномочиях усматривается персональная неопределенность. При таком под-
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ходе не видно, кто из должностных лиц (персонально) будет отправлять уго-
ловно-процессуальные функции органа дознания, в каком объеме, как проце-
дурно и организационно решить эту важную проблему. 

Профессор О. В. Мичурина по этому поводу пишет: «…когда органом до-
знания называется государственный орган, то процессуальные полномочия ор-
гана дознания составляют содержание деятельности значительной части его со-
трудников» [11, с. 100]. Как представляется, обозначенный подход распростра-
няется на «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их со-
став территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 
пункты) полиции… органы принудительного исполнения Российской Федера-
ции… органы государственного пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы». В их компетенцию входит осуществление дознания. Если да-
же в штатном расписании этих органов нет должностей дознавателей, соответ-
ствующие должностные лица будут таковыми, так как Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (п. 1, 2, 4 ч. 3 ст. 151) так их 
именует. Дознаватель – это «должностное лицо органа дознания, правомочное 
либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предвари-
тельное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, преду-
смотренные…» УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ). 

Приведенное законодательное положение в определенной степени уточняется 
ч. 1 ст. 41 УПК РФ, где сказано, что «полномочия органа дознания, предусмотрен-
ные пунктом 1 части второй статьи… 40 УПК РФ, …возлагаются на дознавателя 
начальником органа дознания путем дачи письменного поручения». Следует уточ-
нить, что начальник органа дознания – это «должностное лицо, возглавляющее со-
ответствующий орган дознания, а также его заместитель» (п. 17 ст. 5 УПК РФ), по-
этому такое письменное поручение, а равно другие действия от имени органа до-
знания правомочен осуществлять и заместитель начальника органа дознания.  

У начальника территориального органа УИС в субъектах Российской Фе-
дерации имеется несколько заместителей. Однако такими полномочиями может 
быть наделен только один, с указанием в должностном регламенте. Им может 
быть заместитель, курирующий правовые, в том числе уголовно-
процессуальные и оперативно-розыскные, вопросы. В данном случае мы не 
имеем в виду полномочия по непосредственному осуществлению дознания, а 
говорим только о том, кто в отсутствие начальника органа дознания будет при-
нимать процессуальные решения, возложенные на сам орган. 

В рассматриваемом органе дознания – органе исполнительной власти уго-
ловно-исполнительной системы – имеется достаточное количество сотрудников 
– граждан, проходящих в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 
2018 г. № 197-ФЗ [12] «…службу в уголовно-исполнительной системе в долж-
ности, по которой предусмотрено присвоение специального звания». Это слу-
жащие начальствующего состава, занимающие государственные должности 
(имеются в виду лица «…занимающие должности, устанавливаемые Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий госу-
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дарственных органов», см.: прим. 2 к ст. 285 УК РФ), «…по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах…» (прим. 1 к ст. 285 УК РФ), отдельные из них и 
могут реализовывать полномочия органа дознания, если это им будет делегиро-
вано начальником органа. Подчеркнем, что лицо, на которое возлагаются пол-
номочия по осуществлению производства дознания, должно иметь статус 
должностного. При этом мы ориентируемся на дознавателя (п. 7 ст. 5 УПК РФ), 
начальника подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ), начальника органа 
дознании и его заместителя (п. 17 ст. 5 УПК РФ).  

Обратим внимание, что письменное делегирование полномочий должно 
осуществляться по отношению к такому сотруднику (сотрудникам), который 
профессионально подготовлен, знает уголовно-процессуальное законодатель-
ство, знаком с тактикой производства процессуальных действий, имеет склон-
ности к этой специфической деятельности. При этом следует иметь в виду, что 
установлен запрет возложения «…полномочий по проведению дознания на то 
лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оператив-
но-розыскные мероприятия» (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

В непосредственном подчинении территориальных органов ФСИН России – 
органов дознания в уголовно-исполнительной системе находятся исправительные 
учреждения, в которых отбывают наказание лица, лишенные свободы, именно они 
и совершают преступления. Поэтому существует потребность расследования пре-
ступлений непосредственно в исправительных учреждениях, которые сами или их 
начальники органом дознания не являются. Как было установлено, таковыми яв-
ляются их вышестоящие управленческие территориальные органы ФСИН, кото-
рые осуществляют руководство деятельностью подчиненных подразделений. 
Возникает вопрос: как быстро и целенаправленно организовать деятельность ор-
гана дознания на их территориях? Надо иметь в виду, что отдельные подразделе-
ния расположены на значительном удалении от территориального органа испол-
нительной власти (для некоторых это мягко сказано). Предлагаем варианты реше-
ния поставленного вопроса: начальник органа дознания (ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН) может:  

1. Делегировать свои полномочия подготовкой и передачей письменного 
поручения, с предварительным возложением обязанностей на:  

а) начальников подчиненных исправительных учреждений; 
б) сотрудников (не менее двух) каждого из подчиненных ИУ, которые не 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность, но обладают умениями и 
навыками производства следственных действий. Все это должно отражаться в 
поручении о проверке сообщения о преступлении и подготовке документа с 
принятием процессуальных решений, предусмотренных п. 1–3 ч. 1 ст. 145 УПК 
РФ и в служебном регламенте. 

В статье мы затронули уголовно-правовую и уголовно-процессуальную про-
блемы раскрытия преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Они насущны, так как связаны с обеспечением прав, 
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свобод и законных интересов разных категорий граждан (осужденных, сотрудни-
ков, работников) уголовно-исполнительной системы. Однако для их решения тре-
буется внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции. Что позволит исключить правовые ошибки, экономить время правопримени-
телей, принимать законные и обоснованные решения.  
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