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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.826 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/9-20 

Ю. В. Андреева1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕСТО НОРМ  

В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье проанализированы мнения ученых, доказывающих актуальность 

разработки проекта единого регламента для общественных наблюдательных ко-

миссий (ОНК). Сформулированы основные положения регламента ОНК, которые 

должны быть отражены в следующих структурных разделах: общие положения; 

начало работы; планирование работы; заседания; председатель, его заместите-

ли и секретарь; обеспечение гласности в работе организации; работа с обраще-

ниями; организация посещений мест принудительного содержания граждан; уча-

стие членов в работе комиссий исправительных учреждений; документирование 

результатов работы; содержание, представление и использование результатов 

общественного контроля; взаимодействие с учреждениями и органами, другими 

ОНК при осуществлении общественного контроля; содействие лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания; поддержка работы. Изложены 

конкретные предложения по реализации данных основных положений на основе 

личного многолетнего опыта деятельности в ОНК. Сделан вывод, что обще-

ственный контроль и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания — это комплексные институты законодательства, включающие 

нормы разных отраслей законодательства. 

Ключевые слова: общественная наблюдательная комиссия; регламент обще-

ственной наблюдательной комиссии; общественный контроль; содействие ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания; институт права; ин-

ститут законодательства. 

Для цитирования: Андреева, Ю. В. Деятельность общественных наблюда-

тельных комиссий: правовое обеспечение и место норм в системе законодатель-

ства // Вестник Кузбасского института. 2023. № 2 (55). С. 9–20. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/9-20. 
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Yu. V. Andreeva 

ACTIVITIES OF PUBLIC MONITORING COMMISSIONS:  

LEGAL SUPPORT AND THE PLACE OF NORMS  

IN THE SYSTEM OF LEGISLATION 

The article analyzes the opinions of scientists who prove the relevance of developing 

a draft unified regulation for public monitoring commissions; the main provisions of the 

PMC regulations are formulated, which should be reflected in the following structural 

sections: general provisions; Beginning of work; work planning; meetings; chairman, 

his deputies and secretary; ensuring transparency in the work of the organization; work 

with appeals; organization of visits to places of detention of citizens; participation of 

members in the work of commissions of correctional institutions; documenting the re-

sults of work; content, presentation and use of the results of public control; interaction 

with institutions and bodies, other PMCs in the exercise of public control; assistance to 

persons in places of detention; work support. Concrete proposals for the implementation 

of these basic provisions are outlined, based on many years of personal experience in 

the PMC. It is concluded that public control and assistance to persons in places of de-

tention are complex institutions of legislation, including the norms of different branches 

of legislation. 

Keywords: public monitoring commission; regulations of the public monitoring 

commission; public control; assistance to persons in places of detention; institute of 

law; institute of legislation. 

For citation: Andreeva Yu. V. Activities of public monitoring commissions: legal 

support and the place of norms in the system of legislation. Vestnik Kuzbasskogo insti-

tuta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, no. 2 (55), p. 9–20. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/9-20. 

С началом реализации Федерального 

закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об об-

щественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания» (далее — ФЗ № 76) возник 

вопрос о разработке и утверждении про-

екта единого регламента для обществен-

ных наблюдательных комиссий (ОНК) с 

целью определения места норм, регла-

ментирующих общественный контроль и 

содействие лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания, в си-

стеме права (законодательства). 

В ч. 2 ст. 8 ФЗ № 76 указываются 

только общие положения, которые 

должны быть отражены в регламенте 

ОНК: 

1) проведение заседаний ОНК, их 

периодичность и правомочность; 

2) подготовка и рассмотрение во-

просов на заседании ОНК; 

3) принятие и оформление решений 

ОНК; 

4) осуществление иных форм дея-

тельности ОНК в соответствии с ФЗ 

№ 76. 

Учитывая вышеизложенное, ОНК 

формулируют текст регламента исходя 
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из опыта работы в регионе или личных 

убеждений. 

По мнению В. И. Селиверстова, ста-

новление общественного контроля со-

провождалось определенными трудно-

стями, основными из которых были: от-

сутствие необходимых знаний (в том 

числе юридических) для осуществления 

контроля у членов ОНК; наличие кон-

фликтов, в том числе и на межличност-

ной почве, и др. [11, с. 398]. 

Н. С. Малолеткина и А. П. Скиба 

считают, что члены ОНК могут иметь 

разные жизненные позиции, образова-

ние, взгляды на те или иные ситуации, 

поэтому мнения разных членов ОНК мо-

гут отличаться друг от друга и не совпа-

дать с коллективным решением самой 

комиссии [7, с. 67]. 

О. М. Субботина и Я. Ю. Реент ука-

зывают, что отсутствие какой-либо цен-

трализованной системы подготовки чле-

нов общественных наблюдательных ко-

миссий и стандарта такой подготовки 

является причиной недостаточного 

уровня профессионализма членов ко-

миссий и, как следствие, снижения эф-

фективности общественного контроля 

[12, с. 16]. 

М. В. Мельникова замечает, что в 

связи с возникновением конфликтных 

ситуаций между членами ОНК и со-

трудниками исправительных учрежде-

ния (далее — ИУ) в 2011 г. в ФЗ № 76 

была внесена ст. 7.1 «Кодекс этики чле-

нов общественных наблюдательных ко-

миссий». Данный Кодекс разработан и 

утвержден протоколом № 28-п от 

12.07.2012 Общественной палатой Рос-

сийской Федерации [8, с. 82–83]. 

А. В. Шеслер подчеркивает, что пе-

реход российского общества к рыночной 

модели жизнедеятельности существенно 

снизил антикриминогенный потенциал 

основных институтов социализации 

личности, в том числе общественной 

сферы. Однако положительный эффект 

от этих мер возможен только тогда, ко-

гда их законодательное закрепление и 

практическое применение носят не слу-

чайный характер [13, с. 5]. 

Таким образом, в целях единого по-

нимания целей и задач деятельности 

ОНК Общественной палате Российской 

Федерации необходимо разработать и 

утвердить протоколом проект единого 

регламента ОНК, который был бы осно-

вой для принятия регламентов ОНК в 

субъектах Российской Федерации. 

Исходя из личного опыта в качестве 

члена, заместителя председателя и пред-

седателя ОНК Красноярского края, ос-

новные положения проекта единого ре-

гламента должны быть отражены в сле-

дующих структурных разделах: 

1. Общие положения. В данном раз-

деле должна быть сформулирована об-

щая характеристика регламента, указана 

нормативно-правовая база осуществле-

ния данного вида контроля и принципы 

организации деятельности ОНК. 

2. Начало работы. В обозначенном 

разделе необходимо перечислить вопро-

сы, которые должны рассматриваться на 

первом заседании. К ним нужно отнести 

следующие: 

1) утверждение регламента ОНК; 

2) избрание председателя, замести-

телей председателя и секретаря; 

3) определение адреса местонахож-

дения ОНК и для корреспонденции, ад-

реса электронной почты и сайта в сети 

Интернет (группы в социальной сети 

или в мессенджере); 

4) установление порядка и выбор 

ответственного лица за уведомление со-

ответствующих территориальных госу-

дарственных органов, в непосредствен-
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ном подчинении которых находятся ме-

ста принудительного содержания граж-

дан о принятых решениях на первом за-

седании; 

5) о подготовке запроса для получе-

ния информации о местах принудитель-

ного содержания граждан в регионе с 

указанием наименования и адреса учре-

ждения, Ф. И. О. руководителя и его ра-

бочего телефона, факса, а также кон-

тактных данных руководителей терри-

ториальных государственных органов, 

включая адрес электронной почты для 

направления уведомлений о проведении 

общественного контроля и образца ман-

дата члена ОНК. 

3. Планирование работы. Здесь це-

лесообразно регламентировать порядок 

формирования и утверждения плана ра-

боты ОНК, который должен включать в 

себя следующие мероприятия: 

1) посещение подконтрольных 

учреждений; 

2) организацию рабочих встреч для 

обсуждения итогов посещений; 

3) проведение круглых столов по 

проблемным ситуациям, связанным с 

деятельностью мест принудительного 

содержания граждан; 

4) рассмотрение поступивших от за-

интересованных лиц и организаций об-

ращений по вопросам соблюдения прав 

лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания; 

5) иные мероприятия. 

4. Заседания. В отмеченном разделе 

необходимо указать основания плано-

вых и внеплановых заседаний, порядок 

оповещения членов ОНК об их проведе-

нии, порядок принятия решений, в том 

числе в режиме онлайн, периодичность 

и место проведения заседаний, последо-

вательность ведения и оформления про-

токолов. 

5. Председатель, его заместители и 

секретарь. В данном разделе нужно бу-

дет указать порядок и срок избрания 

председателя ОНК, его заместителей и 

секретаря, процедуру сложения ими 

полномочий, права и обязанности пред-

седателя и случаи делегирования его 

полномочий одному из заместителей, 

права и обязанности заместителей пред-

седателя и секретаря и др. 

6. Обеспечение гласности в работе 

организации. В обозначенном разделе 

уместно определить следующее: 

1) форму, периодичность информи-

рования широкого круга лиц о деятель-

ности ОНК, в том числе Общественную 

палату РФ; 

2) режим проведения заседаний (от-

крытые или закрытые); 

3) необходимость приглашения на 

заседания представителей органов госу-

дарственной власти, общественных объ-

единений; 

4) случаи или недопущение обнаро-

дования итоговых документов ОНК и 

передачи документов о деятельности 

ОНК разным заинтересованным лицам; 

5) случаи дачи интервью СМИ и по-

дачи заявлений от имени ОНК (с реше-

нием или без решения общего собрания 

или согласования с председателем 

ОНК). 

7. Работа с обращениями. Здесь 

стоит акцентировать внимание на обяза-

тельности рассмотрения обращений по 

вопросам, связанным с осуществлением 

общественного контроля, и необязатель-

ности направления письменных ответов 

на обращения, поступившие в адрес 

ОНК, на основании ФЗ № 76 и Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», после 

анализа которых можно прийти к выво-
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ду, что ОНК не является юридическим 

лицом, а председатель ОНК — долж-

ностным лицом. 

Также необходимо определить сле-

дующий порядок работы с обращения-

ми: 

1) письменные обращения от лиц, 

находящихся в местах принудительного 

содержания, которые были получены во 

время посещения учреждений, должны 

подлежать обязательной регистрации в 

данных учреждениях; 

2) результаты рассмотрения члена-

ми ОНК обращений должны доклады-

ваться на очередном заседании ОНК; 

3) ответы на обращения должны го-

товиться председателем или по его по-

ручению одним из членов ОНК и после 

их регистрации за подписью председа-

теля направляться в территориальные 

государственные органы и подчиненные 

им учреждения, а также заинтересован-

ным лицам; 

4) при планируемом посещении 

конкретного места принудительного со-

держания члены ОНК заблаговременно 

должны забирать обращения, поступив-

шие по данному учреждению, у секрета-

ря ОНК для работы с ними при осу-

ществлении общественного контроля; 

5) по итогам рассмотрения обраще-

ний на заседаниях ОНК может быть 

принято решение о посещении соответ-

ствующего учреждения. 

В данном случае нужно конкретизи-

ровать порядок принятия решения об 

организации посещения в случаях, не 

терпящих отлагательств. Например, ре-

шение может быть принято членами ко-

миссии в составе не менее 2 человек, но 

с уведомлением председателя и секрета-

ря ОНК. 

8. Организация посещений мест 

принудительного содержания граждан. 

В настоящем разделе требуется регла-

ментировать следующие вопросы: 

1) Время посещения мест принуди-

тельного содержания граждан. Посеще-

ние, как правило, должно проводиться в 

период с 08:00 до 21:00. 

2) Предъявление документов для 

пропуска в учреждение. Каждый член 

ОНК должен предъявить мандат члена 

ОНК и документ, удостоверяющий лич-

ность. Для других привлеченных лиц — 

документ, удостоверяющий личность. 

3) Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов, обеспечиваю-

щих работу учреждения, подчинение за-

конным требованиям администрации, 

соблюдение мер личной безопасности. 

4) Формы работы членов ОНК при 

посещении учреждения. К ним можно 

отнести: 

 беседу с представителями адми-

нистрации учреждения (с получением 

необходимой информации и обсуждени-

ем порядка предстоящей работы); 

 осмотр объектов инфраструктуры 

и помещений учреждения (камер в 

СИЗО, отрядов, где проживают осуж-

денные, прогулочных двориков, библио-

тек, столовых, клубов, карцеров, штраф-

ных и дисциплинарных изоляторов, по-

мещений камерного типа, единых поме-

щений камерного типа, одиночных ка-

мер, медицинский пунктов (частей), по-

мещений для обеспечения личной без-

опасности и иных объектов и помеще-

ний, имеющих непосредственное отно-

шение к принудительному содержанию), 

за исключением объектов и сооружений, 

обеспечивающих безопасность и охрану 

осужденных; 

 беседы с лицами, содержащимися 

в местах принудительного содержания; 

 прием обращений, связанных с 

работой учреждения и его сотрудников; 
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 обсуждение с сотрудниками во-

просов, связанных с обеспечением за-

конных прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, условий 

их содержания; 

 изучение документации учрежде-

ния, содержащей информацию по во-

просам общественного контроля; 

 случаи направления руководству 

учреждения запросов для получения до-

полнительной информации и докумен-

тальных материалов после посещения 

учреждения членами ОНК. 

1. Порядок посещения учреждения 

членами ОНК. К нему можно отнести: 

1) Сопровождение членов ОНК. 

Осмотр объектов инфраструктуры и со-

оружений должен проводиться в сопро-

вождении ответственного сотрудника 

учреждения. Осмотр объектов инфра-

структуры и сооружений, обеспечиваю-

щих безопасность и охрану осужденных, 

должны проводиться с согласия руково-

дителя учреждения или лица, его заме-

щающего; 

2) Организацию рабочих встреч с 

заявителями и заинтересованными ли-

цами в процессе общественного кон-

троля. По согласованию с администра-

цией учреждений, исполняющих уго-

ловное наказание в виде реального ли-

шения свободы, на территории учрежде-

ния членами ОНК может быть организо-

ван личный прием осужденных; 

3) Завершение визита в учреждении. 

Визит должен завершаться рабочей 

встречей с руководством учреждения 

для обсуждения, разрешения или опре-

деления путей решения вопросов, воз-

никших в процессе посещения. 

9. Участие членов в работе комис-

сий исправительных учреждений. В 

данном разделе надо указать следующие 

вопросы: 

1) Участие в работе комиссий ИУ по 

вопросам перевода осужденных из од-

них условий отбывания наказания в дру-

гие. Участие может проводиться в разо-

вом порядке (в том числе во время про-

ведения посещений) или на постоянной 

основе; 

2) Участие в работе комиссий по 

вопросам условно-досрочного освобож-

дения, перевода в колонию-поселение, 

замены неотбытой части срока наказа-

ния другим видом наказания и др. Дан-

ное участие возможно по согласованию 

с соответствующим территориальным 

государственным органом либо админи-

страцией ИУ. Участвующие в работе 

комиссии ИУ члены ОНК имеет право 

знакомиться с материалами дела осуж-

денного, опрашивать осужденного, по-

лучать комментарии и пояснения от со-

трудников учреждения. 

10. Документирование результатов 

работы. В данном разделе стоит акцен-

тировать внимание на следующих во-

просах: 

1) Порядок подготовки, подписания 

заключения и фиксации посещения чле-

нами ОНК учреждения в его служебных 

документах. По итогам посещения 

должно быть подготовлено и подписано 

всеми членами ОНК, входящими в рабо-

чую группу, заключение в одном экзем-

пляре. Посещение членами ОНК учре-

ждения необходимо зафиксировать в его 

служебных документах; 

2) Виды документов. К ним можно 

отнести следующие: 

 по итогам обсуждения проблем-

ных вопросов — обращение или доклад; 

 по итогам работы комиссии за год 

— отчет председателя ОНК, проведение 

тематических заседаний для обсуждения 

отдельных проблемных вопросов. 
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Для подготовки тематического засе-

дания следует организовать рабочую 

группу. Члены рабочей группы должны 

обеспечить участие в заседании заинте-

ресованных лиц, включая специалистов 

и представителей территориальных гос-

ударственных органов. Тематическое 

заседание ОНК может быть организова-

но в территориальном государственном 

органе, имеющем непосредственное от-

ношение к рассматриваемым вопросам; 

3) Хранение оригиналов заключе-

ний в архиве ОНК. Оригинал заключе-

ния должен сдаваться на хранение в ар-

хив ОНК. На заседании ОНК следует 

довести содержание ч. 2 ст. 13 Феде-

рального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Феде-

рации», где указано, что организации и 

граждане вправе создавать архивы в це-

лях хранения образовавшихся в процес-

се их деятельности архивных докумен-

тов, в том числе в целях хранения и ис-

пользования архивных документов, не 

относящихся к государственной или му-

ниципальной собственности. Учитывая, 

что законодатель предоставил право вы-

бора в создании архивов, то обращения 

лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания, могут уничто-

жаться после их рассмотрения и не пе-

редаваться на хранение в архив. 

11. Содержание, представление и 

использование результатов обществен-

ного контроля. Здесь важно раскрыть 

следующие вопросы: 

1) Содержание документов. Заклю-

чения по итогам осуществления обще-

ственного контроля должны иметь ана-

литический характер, содержать поста-

новку вопросов и перечень рекоменда-

ций, касающихся соблюдения прав че-

ловека в местах принудительного со-

держания; 

2) Порядок вручения или направле-

ния копии заключения. Копия заключе-

ния должна направляться через секрета-

ря ОНК в адрес руководителя террито-

риального государственного органа, в 

непосредственном подчинении которого 

находится учреждение, или регистриру-

ется как обращение в канцелярии учре-

ждения сразу после проверки. Далее оно 

отдается учреждению для копирования с 

обратным возвратом членам рабочей 

группы. Копия заключения может быть 

отправлена в вышестоящий орган места 

принудительного содержания, а также в 

органы прокуратуры и Следственного 

комитета России. 

В заключение ОНК может попро-

сить: 

 дать аргументированный ответ по 

всем заявленным вопросам и рекомен-

дациям; 

 предоставить информацию о при-

нятых и запланированных мерах по 

устранению выявленных недостатков и 

выполнению рекомендаций по совер-

шенствованию работы учреждений и 

(или) отдельных сотрудников; 

 провести рабочую встречу для 

обсуждения выработанных рекоменда-

ций (с приглашением, в случае необхо-

димости, представителей других заинте-

ресованных учреждений, органов и лиц); 

3) Организация периодических ра-

бочих встреч с руководителями соответ-

ствующих территориальных управлений, 

органов прокуратуры, Уполномоченным 

по правам человека для обсуждения тех 

или иных вопросов общественного кон-

троля; 

4) Виды мер по результатам обще-

ственного контроля. Подготовленные 

членами рабочей группы заключения 

должны обсуждаться на ближайшем за-

седании ОНК. Полученные ответы, ре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304800/#dst100010
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зультаты рассмотрения вопросов и ре-

комендаций должны отражаться в обра-

щениях и докладах. О принятых мерах 

также должны информироваться граж-

дане, обратившиеся в ОНК. Сведения о 

бездействии соответствующих учрежде-

ний и органов в разбирательстве выяв-

ленных фактов нарушений, а также об 

игнорировании ими рекомендаций ОНК, 

могут быть направлены в вышестоящие 

органы для принятия надлежащих мер. В 

случае необходимости ОНК может обра-

титься за поддержкой в иные региональ-

ные и федеральные органы государ-

ственной власти. 

12. Взаимодействие с учреждения-

ми и органами, другими ОНК при осу-

ществлении общественного контроля. 

В отмеченном разделе стоит указать: 

1) Перечень учреждений и органов, 

к которым может обратиться ОНК. ОНК 

может обращаться в любые учреждения 

и органы, а также общественно-

экспертные формирования (Обществен-

ную палату РФ и региональные обще-

ственные палаты; общественные советы, 

созданные при федеральных и регио-

нальных органах исполнительной вла-

сти, а также при исполнительных орга-

нах субъекта Российской Федерации); 

2) Формы взаимодействия ОНК с 

учреждениями и органами. В процессе 

взаимодействия ОНК может: 

 сообщить о ситуации в области 

соблюдении прав лиц, содержащихся в 

местах принудительного содержания; 

 предложить принять или поддер-

жать меры по совершенствованию зако-

нодательства и правоприменительной 

практики; 

 предложить провести рабочую 

встречу по обсуждению поставленных 

проблемных вопросов; 

3) Основания и порядок поддержа-

ния контактов с ОНК других регионов. 

ОНК должна поддерживать контакты с 

другими ОНК, осуществляя: 

 передачу по территориальной 

компетентности обращений, связанных с 

целями и задачами общественного кон-

троля; 

 совместную работу по анализу 

проблемных вопросов, подготовке об-

ращений и докладов в адрес федераль-

ных учреждений и органов. 

13. Содействие лицам, находящим-

ся в местах принудительного содержа-

ния. 

В данном случае нужно обратить 

внимание на: 

1) Формирование перечня организа-

ций, желающих оказывать содействие 

лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания. Необходимо в 

первую очередь привлекать обществен-

ные объединения, члены которых явля-

ются членами ОНК; 

2) Утверждение плана мероприятий 

по реализации форм содействия. Каждые 

6 или 12 месяцев целесообразно утвер-

ждать план мероприятий, согласованный 

с конкретными администрациями мест 

принудительного содержания, где нужно 

указывать тематику и сроки проведения 

событий, Ф. И. О. лиц, участвующих в 

их реализации; 

3) Обсуждение результатов содей-

ствия. Результаты содействия должны 

обсуждаться на заседаниях ОНК и обще-

ственных объединений, а также на рабо-

чих встречах с заинтересованными 

учреждениями, органами и организаци-

ями. 

14. Поддержка работы. В этом 

разделе нужно регламентировать следу-

ющие вопросы: 
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1) Материальная компенсация рас-

ходов. Члены ОНК могут получать ма-

териальную компенсацию командиро-

вочных расходов по результатам посе-

щения мест принудительного содержа-

ния от выдвинувших их общественных 

объединений; 

2) Организация поездок, обеспече-

ние связью, предоставление помещения 

для организации деятельности. ОНК ли-

бо ее члены (в согласованном порядке) 

могут обращаться за помощью в органи-

зации поездок (в представлении транс-

порта, ГСМ), обеспечении связи, в 

предоставлении помещений для прове-

дения своих заседаний в исполнитель-

ные органы субъекта Российской Феде-

рации и общественные объединения; 

3) Целевое финансирование дея-

тельности ОНК в субъекте Российской 

Федерации. ОНК вправе обратиться в 

исполнительный орган субъекта Россий-

ской Федерации и региональную Обще-

ственную палату с заявкой на предо-

ставление целевого финансирования де-

ятельности ОНК. 

После формулирования положений 

проекта единого регламента ОНК опре-

делим место норм, регламентирующих 

общественный контроль и содействие 

лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, в системе права 

(законодательства). 

Встает вопрос: образует ли совокуп-

ность общественных отношений, возни-

кающих в процессе общественного кон-

троля, и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания, 

институт права? 

Согласно общепринятой точке зре-

ния, в основе деления на отрасли и ин-

ституты права лежат два критерия: 

1) предмет правового регулирования; 

2) метод правового регулирования. 

В процессе общественного контроля 

и содействия лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания, об-

разуется совокупность общественных 

отношений между государством в лице 

учреждений, органов и институтами об-

щественности, а также лицами, находя-

щимися в местах принудительного со-

держания. 

Отдельно подчеркнем, что юридиче-

ское положение участников данных пра-

воотношений, характер и распределение 

их взаимных прав и обязанностей; поря-

док, основания возникновения взаимных 

субъективных прав и обязанностей 

участников правоотношений; характер 

юридических последствий, наступаю-

щих за противоправное поведение, за 

невыполнение субъективных обязанно-

стей, за нарушение субъективных прав, 

устанавливаются разными отраслями 

законодательства. 

В теории права нередко выделяют 

существование комплексных правовых 

институтов. Так, С. С. Алексеев подроб-

но обосновал тезис о наличии в системе 

права комплексных (смешанных) право-

вых институтов [2, с. 93–101], который 

совпадает с точками зрения и современ-

ных ученых-теоретиков [1, с. 336; 9, 

с. 234; 4, с. 185; 10, с. 407; 5, с. 328; 6, 

с. 254]. 

Признаками, отличающими так 

называемые комплексные институты за-

конодательства, являются их составной 

характер, качественная разнородность 

объединенных в них норм, функцио-

нальный характер связей между право-

выми нормами, определяемый неодно-

родностью отраслей права, частью кото-

рых они являются, субъективный подход 

к формированию данных правовых общ-

ностей, регулирование не вида, а ком-

плекса разнородных общественных от-
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ношений [3, с. 185–186, 193–195]. В 

нашем случае такая разнородность име-

ет место и не дает возможности форми-

рования общественного контроля и со-

действия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, как ин-

ститутов права. 

Таким образом, общественный кон-

троль и содействие лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания 

— это комплексные институты законо-

дательства, включающие нормы разных 

отраслей законодательства. 
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А. А. Берндт1 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ  

ПО СТ. 1511 УК РФ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Предметом исследования является криминологическая характеристика 

осужденных по ст. 1511 УК РФ. Целью исследования является выработка мер ин-

дивидуальной профилактики осужденных, состоящих на учете уголовно-

исполнительной инспекции, на основе криминологической характеристики лично-

сти. 

Представлена криминологическая характеристика личности осужденной по 

ст. 1511 УК РФ: это преимущественно лица женского пола, среднего возраста 

(39–40 лет), работающие в сфере торговли в качестве продавца, кассира, имею-

щие среднее или средне-специальное образование, постоянно проживающие в 

местности, где совершаются преступления, состоящие или ранее состоявшие в 

браке, ранее не судимые. Установлено, что социальные роли этих осужденных 

являются внешне положительными. Они участвуют в общественно полезной де-

ятельности, имеют семейные отношения. Констатируется, что нравственная 

психологическая характеристика их личности свидетельствует о пренебрежи-

тельном отношении к обществу, моральным нормам и ценностям. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS UNDER 

ART. 1511 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION TO THE CHARGE IN THE FORM  

OF CORRECTIONAL LABOR REGISTERED WITH  

THE PENAL INSPECTION 

The subject of the study is the criminological characteristic of inmates under 

Art. 1511 of the Criminal Code of the Russian Federation. The purpose of the study is to 

develop measures of individual prevention of inmates who are registered in the crimi-

nal-executive inspection, based on the criminological characteristic of the personality. 

As a result of the study, we gave criminological characteristics of the personality 

convicted under Art. 1511 of the Criminal Code of the Russian Federation, which is rep-

resented mainly by women, middle-aged (39–40 years), working in the field of trade as a 

seller, cashier, with secondary or secondary special education, permanently living in the 

area where the crimes were committed, married or previously married, previously not 

convicted. The social roles of the convicted persons are outwardly positive. They partic-

ipate in socially useful activities, have family relations. However, the moral psychologi-

cal characteristics testify to a disregard for society, moral norms and values. 

Keywords: correctional work; personality of condemned; preventive measures; 

crime; socio-demographic characteristic. 
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За совершение преступления, преду-

смотренного ст. 151
1
 УК РФ, применя-

ются наказания, не связанные с лишени-

ем свободы. Анализ данных о видах 

наказаниях, примененных к осужденным 

по этой статье в течение 2013–2022 гг. 

(см. таблицу), показывает, что наиболее 

часто применяется такой вид наказания, 

как штраф. Однако ежегодно увеличива-

ется и применение к осужденным испра-

вительных работ, начиная с 2019 г. раз-

ница между назначением штрафа и ис-

правительными работами становится 

минимальной. 
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Таблица 

Отчет о видах наказания по ст. 151
1
 УК РФ в России за 2013–2022 гг.  

(извлечения из формы 10.3, раздел 1) [1] 

Виды наказания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего осуждено 363 299 302 523 581 569 531 452 549 584 

Исправительные ра-

боты 
28 51 76 178 197 195 214 169 211 205 

Штраф 325 245 175 266 295 296 228 192 246 240 

Условное осуждение 

к иным мерам 
10 17 42 79 87 78 89 88 92 135 

Лишение права за-

нимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

ленной деятельно-

стью 

0 0 3 11 18 17 21 23 13 26 

 

Соответственно увеличивается 

нагрузка на уголовно-исполнительные 

инспекции (далее также — УИИ, ин-

спекции) при исполнении исправитель-

ных работ. Так, в УИИ в целом по Рос-

сии на учете состояли осужденные к ис-

правительным работам за совершение 

преступления по ст. 151
1
 УК РФ: 2013 г. 

— 28 чел., 2014 г. — 51, 2015 г. — 76, 

2016 г. — 178, 2017 г. — 197, 2018 г. — 

195, 2009 г. — 214, 2020 г. — 169, 

2021 г. — 211, 2022 г. — 205 [1]. 

Кроме того, увеличивается их роль в 

профилактике осужденных за соверше-

ние преступлений, предусмотренных 

ст. 151
1
 УК РФ, значение которой долж-

но повышаться в соответствии со Стра-

тегией национальной безопасности, 

утвержденной Указом Президента РФ от 

02.07.2021 № 400. 

Уголовно-исполнительные инспек-

ции при исполнении исправительных 

работ организуют проведение с осуж-

денными воспитательной работы. В ходе 

проведения регистрации с осужденным 

проводится беседа профилактического 

характера, по результатам которой со-

ставляется справка. В целях контроля за 

поведением осужденных инспекция не 

реже одного раза в квартал с участием 

сотрудников полиции в порядке, преду-

смотренном законодательством, контро-

лирует поведение осужденных и оформ-

ляет результаты справками (рапортами). 

Вместе с тем, выработка мер профи-

лактического воздействия требует зна-

ний криминологической характеристики 

свойств личности осужденного. 

Криминологическая характеристика 

включает социально-типологическую, 

социально-ролевую и нравственно-

психологическую характеристики лич-

ности [2, c. 93–97; 5, с. 29–70]. 

Социально-демографическая харак-

теристика лиц, осужденных по ст. 151
1
 

УК РФ, выделяет следующие социально-

типологические свойства личности. 

По половому признаку лица, осуж-

денные по ст. 151
1
 УК РФ, характеризу-

ются преимущественно женским соста-

вом: 2017 г. — из 580 лиц 513 женщин, 

2018 г. — из 569 лиц 512 женщин, 
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2019 г. — из 531 лица 474 женщин, 

2020 г. — из 452 лиц 389 женщин, 

2021 г. — из 549 лица 470 женщин, 

2022 г. — из 584 лица 515 женщин [1]. 

Преобладание женщин в соверше-

нии преступлений по ст. 151
1
 УК РФ 

обусловлено их преимущественной за-

нятостью в сфере торговли, услуг и об-

щественного питания. 

Возрастной состав преступника пре-

имущественно составляет 30–49 лет. В 

целом по Российской Федерации лиц 

данной возрастной группы было привле-

чено: в 2017 г. — 284 чел., 2018 г. — 

321, 2019 г. — 289, 2020 г. — 239, 

2021 г. — 303, 2022 г. — 311. Второе ме-

сто по численности занимает возрастная 

группа от 50 лет и старше: 2017 г. — 207 

лиц, 2018 г. — 182, 2019 г. — 192, 

2020 г. — 155, 2021 г. — 188, 2022 г. — 

209 [1]. 

Преимущественный возраст 30–49 

лет свидетельствует о зрелости жизнен-

ных установок и ценностных ориенти-

ров, поскольку в этом возрасте уже, как 

правило, создана семья, определен про-

фессиональный статус. Данная социаль-

но-демографическая характеристика 

также косвенно подтверждает наличие 

такого свойства личности у продавца, 

как устойчивость антисоциальных уста-

новок. 

По месту жительства лицо, осуж-

денное по ст. 151
1
 УК РФ, характеризу-

ется преимущественным проживанием в 

данной местности. В целом по Россий-

ской Федерации в 2017 г. из 580 привле-

ченных к уголовной ответственности 

лиц 512 являлись постоянными жителя-

ми данной местности, 2018 г. — из 569 

лиц 504 постоянных жителей, 2019 г. — 

из 531 лица 484 постоянных жителей, 

2020 г. — из 452 лиц 408 постоянных 

жителей, 2021 г. — из 549 лиц 514 по-

стоянных жителей, 2022 г. — из 584 лиц 

555 постоянных жителей [1]. 

Постоянное проживание в одном 

месте свидетельствует о наличии у лиц 

социально полезных связей, что поло-

жительно влияет на социальную обу-

строенность, но тем не менее соверша-

ющих преступные деяния по ст. 151
1
 УК 

РФ. 

Наибольший показатель уровня об-

разования характеризуется средним 

профессиональным, чуть меньше — 

средним образованием. В целом по Рос-

сийской Федерации в 2017 г. из 580 лиц 

280 имели среднее профессиональное 

образование, 212 — среднее; 2018 г. — 

из 569 лиц 291 — среднее профессио-

нальное, 202 — среднее; 2019 г. — из 

531 лица 279 — среднее профессиональ-

ное, 169 — среднее; 2020 г. — из 452 

лиц 234 — среднее профессиональное, 

157 — среднее, 2021 г. — из 549 лиц 275 

— среднее профессиональное, 182 — 

среднее, 2022 г. — из 584 лиц 297 — 

среднее профессиональное, 180 — сред-

нее [1]. 

По роду занятий основную группу 

представляют, как правило, продавцы, 

кассиры, иные лица, выполняющие бо-

лее тяжелую и менее квалифицирован-

ную работу. Данное обстоятельство обу-

словлено невысоким уровнем образова-

ния и дохода таких осужденных. В це-

лом по Российской Федерации в 2017 г. 

из 580 осужденных эти лица составили 

341 чел., в 2018 г. — из 569 осужденных 

361 чел., в 2019 г. — из 531 осужденных 

350 чел., в 2020 г. — из 452 осужденных 

284 чел., в 2021 г. — из 549 осужденных 

лиц 370 чел., в 2022 г. — из 584 осуж-

денных лиц 374 чел. Небольшим являет-

ся удельный вес служащих коммерче-

ской или иной организации: в 2017 г. их 

удельный вес среди всех категорий 
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осужденный составил 59 чел., в 2018 г. 

— 48, 2019 чел., в 2019 г. — 40 чел., в 

2020 г. — 39 чел., в 2021 г. — 34 чел., в 

2022 г. — 60 чел. К таким лицам отно-

сятся старшие продавцы, администрато-

ры магазинов, кафе. Также небольшим 

является удельный вес лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятель-

ность или участвующих в предпринима-

тельской деятельности (2017 г. — 22, 

2018 г. — 19, 2019 г. — 15, 2020 г. — 20, 

2021 г. — 10, 2022 г. — 22), которые 

непосредственно участвовали в реализа-

ции алкогольной продукции несовер-

шеннолетним [1]. 

Иные социально-демографические 

характеристики этих осужденных свиде-

тельствуют о том, что преступления со-

вершались преимущественно женщина-

ми в возрасте 30–49 лет, имеющими 

средне-специальное и среднее общее об-

разование, трудоспособными, постоян-

ными жителями определенной террито-

рии, где совершались преступления. 

Социально-ролевая характеристика 

личности осужденных по ст. 151
1
 УК РФ 

показывает наличие у них позитивных 

социальных ролей. Во-первых, это роли, 

обусловленные семейным положением. 

Анализ 246 статистических карточек 

осужденных по ст. 151
1
 УК РФ [4], их 

семейного положения и наличия ижди-

венцев свидетельствует о том, что 

36,5 % осужденных являлись холосты-

ми, 39,03 % — женатыми (замужними), 

15,04 % — разведенными, 8,94 % — 

вдовцами, 63 % — не имели иждивен-

цев, 33,7 % — имели несовершеннолет-

них, в том числе малолетних детей. Со-

ответственно, им свойственно выполне-

ние таких социально значимых ролей, 

как мать, жена, поскольку больше поло-

вины женаты (замужем) либо являлись 

женатыми (замужними); больше трети 

имеют детей. 

Во-вторых, осужденные осуществ-

ляли социально значимую трудовую де-

ятельность, являясь работниками сферы 

торговли и общественного питания. Ра-

ботники торговых организаций, осуж-

денные по ст. 151
1
 УК РФ, в большей 

степени замещали рабочие должности, 

связанные с рутинными малоквалифи-

цированными работами. 

Из материалов 250 уголовных дел 

следует, что осужденные в большинстве 

случаев имели положительные характе-

ристики по месту жительства и месту 

работы (51,4 %), в единичных случаях — 

удовлетворительные (12,7 %) или 

нейтральные (0,7 %), какие-либо харак-

теристики отсутствовали в 35 % случаев. 

Важным элементом криминологиче-

ской характеристики личности, совер-

шившей преступное деяние, является 

нравственно-психологическая характе-

ристика, которая позволяет раскрыть ее 

направленности, выявить отношение к 

обществу, моральным нормам и ценно-

стям. 

Продавцы, осужденные по ст. 151
1
 

УК РФ, характеризуются деформиро-

ванным отношением к сложившимся 

ценностям в обществе. Так, при анкети-

ровании мировых судей с целью выяв-

ления причин, которые побудили подсу-

димых к совершению данного преступ-

ления, чаще всего (80 %) было указано 

пренебрежение к нормам и требованиям 

закона, морали, равнодушие к подрас-

тающему поколению. 

При этом противоправное поведение 

осужденного, его пренебрежение к нор-

мам закона и морали носит устойчивый 

характер. Как отмечено ранее, при срав-

нении показателей преступления, преду-

смотренного ст. 151
1
 УК РФ, и админи-
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стративного правонарушения, преду-

смотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, 

усматривается, что только небольшое 

количество лиц, подвергнутых админи-

стративному наказанию, повторно при-

влекаются уже к уголовной ответствен-

ности за аналогичное деяние. В среднем 

4,7 % от общего числа привлеченных к 

административной ответственности лиц 

привлекаются к уголовной ответствен-

ности. Соответственно, бо́льшая часть 

привлеченных к административной от-

ветственности лиц отказывается от про-

тивоправной деятельности, и только 

часть из них проявляет криминогенные 

свойства. Следовательно, можно пред-

положить, что эти лица не желают под-

чиняться требованиям норм, и это жела-

ние носит устойчивый характер. 

Важным элементом криминологиче-

ской структуры личности женщин-

преступниц является их уголовно-

правовая характеристика, которая вклю-

чает в себя характер совершенных пре-

ступлений, предмет преступного посяга-

тельства, место совершения преступле-

ний, мотив преступлений, повторность 

совершения преступлений, групповой 

характер и др. [3, c. 70]. 

Уголовно-правовая характеристика 

данных лиц содержит нулевые либо 

единичные данные о совершении роз-

ничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетнему в группе, в состо-

янии алкогольного опьянения, при реци-

диве. В среднем только в 4 % случаев от 

общего количества лица имели не сня-

тую и не погашенную судимость. Таким 

образом, лица, осужденные по ст. 151.1 

УК РФ, в большей части ранее не суди-

мые. 

Криминологическая характеристика 

личности позволяет получить среднеста-

тистический портрет лица, осужденного 

по ст. 151
1
 УК РФ. Эти лица по большей 

части среднего возраста, имеющие сред-

ний уровень образования, трудоспособ-

ные, постоянные жители данной местно-

сти, где совершаются преступления, 

имеют постоянный источник дохода. 

Среди осужденных значительно преоб-

ладание женщин над мужчинами, что 

обусловлено их профессиональной сфе-

рой занятий. Социальные роли осужден-

ных лиц внешне положительные, они 

участвуют в общественно полезной дея-

тельности, бо́льшая часть задействована 

в выполнении физического труда в каче-

стве продавца, кассира. Многим из 

осужденных свойственно выполнение 

роли жены и матери. Однако нравствен-

ная психологическая характеристика 

свидетельствует о пренебрежительном 

отношении к обществу, моральным нор-

мам и ценностям, и это отношение носит 

устойчивый характер. 

На основе криминологической ха-

рактеристики личности, совершившей 

преступление, предусмотренное 

ст. 151.1 УК РФ, можно построить инди-

видуальную профилактику, где акценти-

ровать внимание на позитивных каче-

ствах личности и нивелировать значение 

негативных. Опираясь на такие позитив-

ные качества личности, как участие в 

общественно полезной деятельности, 

наличие семейных связей, непричаст-

ность к криминальной субкультуре, в 

ходе воспитательной работы необходи-

мо повышать ее общий уровень право-

вой культуры и правосознания. 
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Р. Н. Боровских, М. Ю. Шатохин1 

ПРЕСТУПНОЕ МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ: ВОПРОСЫ НАКАЗУЕМОСТИ 

В статье рассматриваются положения уголовного законодательства РФ об 

ответственности за мелкое хищение (ст. 1581 УК РФ). Изучаются вопросы об-

щественной опасности и наказуемости данного преступления в сравнении с кра-

жей, предусмотренной ст. 158 УК РФ. Характеризуется тенденции правоприме-

нительной практики, данные о судимости лиц, совершивших указанные преступ-

ления. 
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В соответствии со ст. 158
1
 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ) уголовная ответствен-

ность предусмотрена за мелкое хищение 

чужого имущества, совершенное лицом, 

подвергнутым административному нака-

занию за мелкое хищение, предусмот-

ренное ч. 2 ст. 7.27 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях (далее 

— КоАП РФ). 

В ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ речь идет о 

мелком хищении чужого имущества 

стоимостью более 1000 рублей, но не 

свыше 2500 рублей, в форме кражи, мо-

шенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступле-

ний, предусмотренных ч. 2–4 статьи 158, 

статьей 158
1
, ч. 2–4 статьи 159, ч. 2–4 

статьи 159
1
, ч. 2–4 статьи 159

2
, ч. 2–4 

статьи 159
3
, ч. 2–4 статьи 159

5
, ч. 2–4 

статьи 159
6
 и ч. 2–3 статьи 160 УК РФ, 

за исключением случаев, предусмотрен-

ных ст. 14.15.3 КоАП РФ. 

Таким образом, в настоящее время в 

УК РФ ответственность за мелкое хище-

ние установлена за совершение мелкого 

хищения при соблюдении в совокупно-

сти следующих условий: 

а) хищение чужого имущества стои-

мостью свыше 1000 рублей, но не свыше 

2500 рублей; 

б) хищение совершено в форме кра-

жи, мошенничества (всех видов), при-

своения или растраты; 

в) отсутствуют квалифицирующие 

обстоятельства совершения кражи, мо-

шенничества (всех видов), присвоения 

или растраты (соответствующие части 

ст. 158, 159–159
6
, 160 УК РФ); 

г) отсутствуют признаки ранее со-

вершенного уголовно-наказуемого мел-

кого хищения (ст. 158
1
 УК РФ); 

д) мелкое хищение содеяно лицом, 

ранее совершившим аналогичное деяние 

и подвергнутым за это административ-

ному наказанию. 

Оценим результаты внесенных но-

вовведений с точки зрения динамики 

контингента осужденных лиц за соот-

ветствующие преступления. Для этого 

проанализируем статистические данные 

о судимости лиц, совершивших пре-

ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158 

УК РФ и ст. 158
1
 УК РФ. Несмотря на 

то, что уголовное мелкое хищение мо-

жет совершаться помимо кражи также в 

форме мошенничества и растраты, для 

сравнения приняты данные судимости 

по ст. 158 УК РФ, так как подавляющее 

количество уголовных мелких хищений 

совершается в форме кражи. 

По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, статистические 

сведения о судимости лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные ч. 1 

ст. 158 и ст. 158
1
 УК РФ, за период с 

2012 по 2016 гг., выглядят следующим 

образом [3]. 

В 2012 г. по ч. 1. ст. 158 УК РФ бы-

ли осуждены 68 322 человека, в 2013 г. 

— 65 383, в 2014 г. — 61 417, в 2015 г. 

— 65 245, в 2016 г. — 55 857 человек. За 

пять лет снижение рассматриваемого 

показателя в относительном выражении 

составило более 18 %. 

Сопоставим вышеприведенные по-

казатели с аналогичной статистикой за 

период с 2017 по 2021 гг. (напомним, 

что ст. 158
1
 УК РФ была введена в июле 

2016 г.): в 2017 г. по ч. 1 ст. 158 УК РФ 

были осуждены 44 229 человек, в 2018 г. 

— 41 902, в 2019 г. — 37 107, в 2020 г. 

— 34 402, в 2021 г. — 35 901. 

Приведенные данные показывают, 

что после введения в УК РФ ст. 158
1
 ко-

личество лиц, осужденных за преступ-

ление, предусмотренное ст. 158 УК РФ, 

значительно сократилось. Так, в 2016 г. 
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по ч. 1 ст. 158 УК РФ было осуждено на 

14,4 % меньше в сравнении с 2015 г., в 

2017 г. — меньше на 20,8 % (к 2016 г.), в 

2018 году — меньше на 5,3 % (к 2017 г.), 

в 2019 — меньше на 11,4 % (к 2018 г.). В 

2020 г. снижение к 2019 г. составило 

7,3 %, в 2021 г. — наметился рост рас-

сматриваемого показателя (+ 4,2 % к 

АППГ). 

Приведенные данные обращают на 

себя внимание не только в абсолютном 

выражении, но также в части резких 

ежегодных темпов снижения числа 

осужденных лиц. При первом прибли-

жении, данная отрицательная динамика 

должна свидетельствовать о значитель-

ном профилактическом эффекте новых 

положений УК РФ о мелком хищении. 

Однако следует учесть, что в 2017 г. по 

ст. 158
1
 УК РФ было осуждено 1 259 

чел., в 2018 г. — 3 648, в 2019 г. — 

5 033, в 2020 г. — 5 773, в 2021 г. — 

6 857 человек, что демонстрирует обрат-

ные тенденции — ежегодный абсолют-

ный рост числа осужденных и серьезные 

темпы прироста. 
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65245
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37107 34402 35901

40402
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Рис. 1. Данные о числе осужденных лиц по ст. 158, 158
1
 УК РФ  

за период с 2012 по 2022 гг. 

При суммировании числа осужден-

ных лиц по ст. 158 и 158
1
 УК РФ соот-

ветствующие показатели за 2017–

2021 гг. будут выглядеть следующим 

образом: 2017 г. — 45 488 чел., 2018 г. 

— 45 550, 2019 г. — 42 140, 2020 г. — 

40 175, 2021 г. — 42 758 человек. Здесь 

нужно отметить, что в данных статисти-

ческих сведениях учтены крайне незна-

чительные показатели (не влияющие на 

общую картину) осужденных по ст. 158
1
 

УК РФ лиц, совершивших мелкое хище-

ние в форме мошенничества, присвоения 

и растраты (что в разрезе статистики су-
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димых по ст. 158 УК РФ, естественно, не 

отражается). 

За 2022 г. по ст. 158
1
 УК РФ всего 

было осуждено 7 831 чел. (+ 14,20 % к 

АППГ). По ч. 1 ст. 158 УК РФ за 2022 г. 

всего было осуждено 40 402 чел. 

(+ 12,54 % к АППГ). Таким образом, 

прослеживается тенденция к увеличе-

нию осужденных как по ст. 158 УК РФ, 

так и по ст. 158
1
 УК РФ. 

Соотнесем вышеприведенные дан-

ные и определим некоторые тенденции. 

1. Очевидно, что общее количество 

лиц, осужденных за кражу по ст. 158 УК 

РФ, резко и значительно снизилось. 

Внешне это создает впечатление о том, 

что использованный законодателем ме-

ханизм дифференциации уголовной от-

ветственности за хищения способство-

вал снижению контингента судимых лиц 

за соответствующие преступления. Од-

нако общее количество лиц, осужденных 

за мелкое хищение, за период с 2017 по 

2021 г. демонстрирует значительные по-

казатели роста и темпов прироста. 

Наблюдается постепенное «перетека-

ние» контингента осужденных из «раз-

ряда» ранее судимых по ч. 1 ст. 158 УК 

РФ, а также по ч. 1 ст. 159–159
6
, 160 УК 

РФ, в категорию судимых по ст. 158
1
 УК 

РФ. При этом суммарные с континген-

том осужденных в 2017–2021 гг. по 

ст. 158 УК РФ показатели остаются 

весьма высокими. Таким образом, воз-

можно, что предполагаемый законодате-

лем профилактический потенциал нор-

мы, закрепленной в ст. 158
1
 УК РФ, реа-

лизован в недостаточной степени. 

2. Статистическая картина показы-

вает резкое снижение количества лиц, 

осуждаемых за кражу по ч. 1 ст. 158 УК 

РФ. Вопрос о том, свидетельствует ли 

такое снижение о действительном сни-

жении количества осужденных лиц, 

остается открытым. 

Любопытные данные приводит 

С. Ю. Бытко, который связывает увели-

чение количества осужденных по 

ст. 158
1
 УК РФ с их осведомленностью 

относительно стоимости предмета кражи 

[1, с. 39]. С учетом того, что латентность 

мелких хищений выше, чем краж по 

ст. 158 УК РФ, реальная картина совер-

шенных преступлений по ст. 158
1
 УК РФ 

сильно разнится со статистической кар-

тиной. 

Сравним приведенную статистику 

со статистикой, собранной по другим 

основаниям, в отношении рассматрива-

емых преступлений. 

По количеству совершенных краж 

наблюдается аналогичное соразмерное 

снижение. Так, по данным В. В. Бычкова 

и Д. А. Бражникова, с 2008 по 2014 гг. 

количество совершенных краж снизи-

лось с 1 326 342 до 908 901. Затем с 2014 

по 2015 гг. наблюдался десятипроцент-

ный рост — с 908 901 до 1 018 456 краж. 

С 2015 по 2017 гг. произошло резкое 

снижение до 871 084 в 2016 г. и до 

788 531 в 2017 году [2, с. 38]. Авторы 

связывают такое снижение, в том числе, 

с возрастающим применением ст. 158
1
 

УК РФ. 

Далее представим статистические 

сведения за 2022 г. относительно кон-

кретных видов наказаний, назначаемых 

за совершение рассматриваемых пре-

ступлений [3]. 

Так, по ст. 158 УК РФ в 2022 г. было 

осуждено 40 402 чел., по ст. 158
1
 УК РФ 

— 7831 чел. При осуждении по ст. 158
1
 

УК РФ лицам назначены следующие ви-

ды уголовных наказаний. Осуждены: 

456 чел. — к штрафу; 379 чел. — к огра-

ничению свободы; 1 363 чел. — к обяза-

тельным работам; 555 чел. — к исправи-
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тельным работам; 1 274 чел. — к лише-

нию свободы условно; 3 560 чел. — к 

лишению свободы. Соответственно, по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ были осуждены: 7 368 

лиц — к штрафу; 1 385 лиц — к ограни-

чению свободы; 8 323 лиц — к обяза-

тельным работам; 2 231 лиц — к испра-

вительным работам; 8 476 лиц — к ли-

шению свободы условно; 11 404 лиц — 

к лишению свободы. 

Приведенная статистика показывает 

значительное расхождение в соотноше-

нии применяемых наказаний по ч. 1 

ст. 158 УК РФ и ст. 158
1
 УК РФ. Не-

смотря на идентичную природу рас-

сматриваемых преступлений, к наиболее 

строгому виду наказания — лишению 

свободы — по ст. 158
1
 УК РФ пригово-

рено почти 50 % осужденных, а по ч. 1 

ст. 158 УК РФ — 25 % от общего числа 

осужденных. К наиболее мягкому виду 

наказания — штрафу — по ст. 158
1
 УК 

РФ было приговорено около 6 % осуж-

денных, а по ч. 1 ст. 158 УК РФ — около 

18 % от общего числа осужденных. 

Таким образом, статистические дан-

ные свидетельствуют о том, что пре-

ступление, предусмотренное ст. 158
1
 УК 

РФ, в контексте назначения конкретного 

вида наказания, рассматривается судами 

как общественно более опасное деяние, 

нежели кража, предусмотренная ч. 1 

ст. 158 УК РФ. 

Деление на мягкие и строгие виды 

наказаний в современной классифика-

ции уголовных наказаний является 

весьма условным. Как справедливо ука-

зывает А. В. Шеслер, «перечень наказа-

ний, определенный в ст. 44 УК РФ, не 

превратился в систему наказаний, так 

как предполагаемая законодателем схе-

ма перечня наказаний от наиболее мяг-

кого вида наказания до наиболее сурово-

го в значительной мере не состоялась. 

Штраф в своих верхних пределах по су-

ровости значительно превзошел после-

дующие виды наказаний и вполне может 

соперничать с лишением свободы, а в 

аспекте субъективного восприятия нака-

зания отдельными лицами даже может 

превышать суровость последнего» [4, 

с. 129]. 

Таким образом, рост числа осуж-

денных по ст. 158
1
 УК РФ наряду с за-

метным распределением видов наказа-

ний по этой статье в пользу лишения 

свободы (около 50 % от общего числа) с 

одновременным ростом количества краж 

по ч. 1 ст. 158 УК РФ в 2022 г. заставля-

ет сомневаться в воплощении профилак-

тического потенциала ст. 158
1
 УК РФ. 
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УДК 343.85 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/35-50 

А. В. Васеловская1 

МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И СТРАДАЮЩИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ВМЕНЯЕМОСТИ 

В статье рассматриваются понятие и содержание специальных мер кон-

троля, применяемых в отношении лиц, совершивших преступление и страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Под указанными 

мерами предлагается понимать систему общих и специальных властно-

предупредительных мер, применяемых к психически больными лицам, совершив-

шим преступление, и создающих необходимые предпосылки для обеспечения 

наблюдения за поведением лица, состоящего под контролем, в целях профилакти-

ки совершения им новых общественно опасных деяний и контроля за психическим 

состоянием такого лица. Меры контроля за психически больными лицами, совер-

шившими преступление, рассматриваются в контексте общей концепции мер 

посткриминального контроля. Рассматриваемые меры, явившиеся предметом 

исследования в рамках настоящей статьи, разделены автором на меры кон-

троля, предусмотренные уголовным законом, и меры контроля, предусмотренные 

законодательством в сфере оказания специализированной психиатрической по-

мощи. При рассмотрении мер контроля, предусмотренных уголовным законода-

тельством, обоснована целесообразность закрепления правила об обязательном 

назначении перед окончанием срока исполнения наказания судебно-

психиатрической экспертизы в отношении всех лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних и страдающих рас-

стройством сексуального предпочтения, не исключающим вменяемости (в 

настоящее время за рамками контроля остаются психически больные лица, со-

вершившие преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет). В целях повышения эффективности 

рассматриваемых мер обосновывается необходимость расширения возможности 

применения такой специальной меры контроля, как диспансерное наблюдение. В 

заключении обозначены некоторые проблемы правовой регламентации мер кон-

троля в отношении лиц, совершивших преступление и страдающих психическими 

расстройствами, предложен ряд мер по повышению эффективности применения 

указанных мер, которые не теряют своей актуальности в связи с ростом количе-

ства преступлений, совершаемых психически больными лицами. 
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A. V. Vaselovskaya 

CONTROL MEASURES FOR PERSONS WHO HAVE  

COMMITTED A CRIME AND SUFFER FROM MENTAL  

DISORDERS THAT DO NOT EXCLUDE SANITY 

The article discusses the concept and content of special control measures applied to 

persons who have committed a crime and suffer from mental disorders that do not ex-

clude sanity. Under these measures, it is proposed to understand the system of general 

and special power-preventive measures applied to mentally ill persons who have com-

mitted a crime. These measures create the prerequisites for monitoring the behavior of a 

person under control in order to prevent him from committing new socially dangerous 

acts and monitoring the mental state of such a person. Control measures for mentally ill 

persons who have committed a crime are considered in the context of the general con-

cept of post-criminal control measures. The measures under consideration are divided 

by the author into control measures provided for by criminal law and control measures 

provided for by legislation in the field of specialized psychiatric care. The article sub-

stantiates the expediency of fixing the rule on the mandatory appointment of a forensic 

psychiatric examination before the end of the sentence for all persons who have commit-

ted crimes against the sexual integrity of minors and suffering from a disorder of sexual 

preference that does not exclude sanity. Currently, mentally ill persons who have com-

mitted crimes that infringe on the sexual integrity of minors aged 14 to 18 years are not 

included in the control system. In order to increase the effectiveness of the measures un-

der consideration, the necessity of expanding the possibility of using such a special con-

trol measure as dispensary observation is justified. In conclusion, the article identifies 

some problems of legal regulation of control measures against persons who have com-

mitted a crime and suffer from mental disorders, suggests a number of measures to im-

prove the effectiveness of these measures, which do not lose their relevance due to the 

increase in the number of crimes committed by mentally ill persons. 

Keywords: control measures; criminal liability; post-criminal control; mental dis-

order that does not exclude sanity; compulsory medical measures; dispensary supervi-

sion. 

For citation: Vaselovskaya A. V. Control measures for persons who have commit-

ted a crime and suffer from mental disorders that do not exclude sanity. Vestnik 
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Современные реалии и вызовы как 

внутригосударственного, так и между-

народного масштабов (мировой эконо-

мический и политический кризис, усу-

губленный для России внешним давле-

нием на нее в связи с присоединением в 

2014 г. к Российской Федерации Крыма, 

проведением с февраля 2022 г. специ-

альной военной операции и последова-

тельным отстаиванием нашей страной 

своих геополитических интересов в по-

следние годы; борьба с новой коронави-

русной инфекцией и вынужденные в 

связи с этим длительные периоды само-

изоляции; трудовая миграция; потеря 

определенной частью населения страны 

работы; перенасыщенность и многооб-

разие информационных ресурсов; неуве-

ренность в завтрашнем дне и другие со-

циальные, экономические и психологи-

ческие аспекты, повышающие уровень 

тревожности в обществе [9; 12]) приво-

дят к возрастанию числа лиц, испыты-

вающих проблемы психического и пси-

хологического характера, которые зача-

стую получают реализацию вовне в раз-

личных формах отклоняющегося пове-

дения и противоправной деятельности. 

Данные обстоятельства приводят к из-

менению криминогенной обстановки в 

обществе и возрастанию уровня пре-

ступности среди лиц, имеющих ту или 

иную патологию психики. По офици-

альным статистическим данным Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, количество дел 

о продлении, изменении, прекращении 

принудительных мер медицинского ха-

рактера за первое полугодие 2022 г. по 

сравнению с аналогичным показателем 

первого полугодия 2021 г. возросло на 

7,5 % (23 151 производство в первом по-

лугодии 2021 г.; 24 867 производств — в 

первом полугодии 2022 г.) [5; 6]. По 

сравнению с аналогичными показателя-

ми пятилетней давности за 2018 г. коли-

чество дел о продлении, изменении, пре-

кращении принудительных мер меди-

цинского характера в первом полугодии 

2022 г. возросло на 13,5 % (21 917 про-

изводств в первом полугодии 2018 г.) 

[4]. 

Согласно статистическим данным 

Федеральной службы исполнения нака-

заний, распространенность психических 

и наркологических заболеваний в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы значительно превышает соответ-

ствующий показатель по России. Так, по 

данным статистики ФСИН России, более 

18,5 % всех лиц, находящихся в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, имеют выявленную психическую 

патологию [1]. Представленные данные 

свидетельствуют о стойкой тенденции 

роста количества запрещенных уголов-

ным законом общественно опасных дея-

ний, совершаемых психически больны-

ми лицами. 

Поскольку лица, страдающие пси-

хическими расстройствами, не исклю-

чающими вменяемости, подлежат уго-

ловной ответственности и к ним приме-

няется наказание, основное внимание 

при реализации в отношении них мер 

уголовной ответственности уделяется 

именно исполнению назначенного судом 

наказания как основной формы реализа-

ции уголовной ответственности. Кон-

троль за динамикой их психического со-

стояния в случае, если им не назначено 

наряду с наказанием принудительное 

наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях, 
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практически не осуществляется либо 

ограничивается наблюдением за психи-

ческим состоянием лица со стороны 

врача-психиатра на основе так называе-

мого консультативного учета (по обра-

щаемости и при наличии согласия само-

го пациента). После отбытия наказания 

(особенно тех наказаний, которые связа-

ны с изоляцией лица от общества) осуж-

денный, как правило, вовсе пропадает из 

поля зрения врачей-психиатров, не при-

нимает назначенного ему лечения, что 

зачастую приводит к обострению психи-

ческого заболевания. 

Указанные обстоятельства свиде-

тельствуют о необходимости обеспече-

ния не только режима отбывания нака-

зания в отношении лиц, страдающих 

психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости, но и уста-

новления за ними последующего кон-

троля в части осуществления обязатель-

ного наблюдения за динамикой их пси-

хического состояния. В противном слу-

чае, при отсутствии эффективного меха-

низма посткриминального контроля за 

лицами, страдающими психическими 

расстройствами, не исключающими 

вменяемости, повышается вероятность 

повторения лицом в будущем своего 

преступного либо иного противоправно-

го поведения, поскольку отсутствие 

должного психиатрического наблюдения 

и лечения в абсолютном большинстве 

случаев приводит к ухудшению психи-

ческого состояния лица с потерей кри-

тики к своему заболеванию и поведе-

нию, снижению интеллектуально-

волевых способностей, а также утрате, в 

том числе частичной, контроля над сво-

ими действиями. 

Представленные статистические 

данные и указанные обстоятельства сви-

детельствуют об особой актуальности 

изучения и совершенствования мер кон-

троля в отношении лиц, совершивших 

преступление и страдающих психиче-

скими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости, после отбытия ими 

наказания либо при применении иных 

уголовно-правовых мер, которые влекут 

освобождение лица от наказания. 

Целью настоящей статьи стало изу-

чение специальных мер контроля, при-

меняемых к психически больным лицам, 

совершившим преступление, в целях 

предупреждения совершения ими новых 

общественно опасных деяний, обуслов-

ленных наличием у них психопатологии. 

Представляется, что специальные 

меры контроля в отношении психически 

больных лиц, совершивших преступле-

ние, могут быть рассмотрены в контек-

сте общего контроля за осужденными, 

отбывшими наказание либо освобож-

денными от отбывания наказания, по-

скольку и те, и другие меры применяют-

ся к лицу, являющемуся субъектом пре-

ступления и подлежащему уголовной 

ответственности. 

В отечественной уголовно-правовой 

доктрине получила распространение и 

признание концепция мер посткрими-

нального контроля [2; 7, с. 75–76; 8, 

с. 69]. В соответствии с указанной кон-

цепцией, наиболее полно отраженной в 

трудах О. В. Филимонова, данный кон-

троль представляет собой систему 

властно-предупредительных мер, при-

меняющихся к лицам, совершившим 

преступление, и создающих необходи-

мые предпосылки для их исправления 

[11, с. 145]. Эти меры, как отмечает 

В. А. Уткин, не являются карой, не носят 

возмездного характера, не несут в себе 

осуждения, порицания виновного. Они 

не являются мерами уголовной ответ-

ственности, хотя некоторые из них за-
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креплены в уголовном законодательстве 

[10, с. 188]. Н. В. Щедрин подобные ме-

ры рассматривает в качестве мер без-

опасности [13, с. 53]. Одно из наиболее 

общих определений мер посткрими-

нального контроля, применяемого к 

осужденными, представлено в работе 

А. К. Музеника, В. А. Уткина, О. В. Фи-

лимонова «Условное осуждение и от-

срочка исполнения приговора». Соглас-

но позиции авторов, под мерами кон-

троля, реализуемого в сфере уголовно-

правового предупреждения преступле-

ний, следует понимать меры государ-

ственного принуждения, применяемые в 

основном в форме специальных право-

ограничений, налагаемых на осужден-

ных. Меры контроля могут также выра-

жаться в виде определенных властных 

полномочий, предоставляемых компе-

тентным органам и их представителям, 

направленных на обеспечение наблюде-

ния за поведением лица, состоящего под 

контролем, получение о нем необходи-

мой информации [3, с. 60]. 

О. В. Филимонов предлагает разде-

лять меры посткриминального контроля 

на несколько групп в зависимости от их 

конкретной направленности: 

1) меры, направленные на получе-

ние информации о поведении, образе 

жизни и местонахождении лица, состо-

ящего под контролем (истребование 

сведений о поведении лица, выступаю-

щего объектом контроля, от него самого 

или от других субъектов; возложение 

обязанности периодически являться для 

регистрации и др.); 

2) меры, направленные на ограниче-

ние или лишение лица, состоящего под 

контролем, возможности совершать но-

вые преступления или иные правонару-

шения; 

3) меры, направленные на создание 

условий, способствующих исправлению 

и перевоспитанию подконтрольных лиц 

[11, с. 104–105]. 

Следует отметить, что отдельные 

положения концепции посткриминаль-

ного контроля как системы властно-

предупредительных мер, применяемых в 

отношении осужденных, безусловно, 

могут быть восприняты при рассмотре-

нии специальных мер контроля в отно-

шении лиц, совершивших преступление 

и страдающих психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости, 

поскольку и в том, и в другом случае 

объектом контроля выступает лицо, со-

вершившее преступление. Вместе с тем, 

наличие у лица психического расстрой-

ства предопределяет специфику приме-

няемых к нему мер контроля, которые 

должны быть направлены не только на 

предупреждение совершения этим ли-

цом новых преступлений и иных обще-

ственно опасных деяний, но и на кон-

троль за динамикой психического состо-

яния лица в целях профилактики воз-

можного обострения психического рас-

стройства и связанного с этим девиант-

ного поведения. 

Таким образом, меры контроля за 

лицами, совершившими преступление и 

страдающими психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости, 

могут быть определены как система об-

щих и специальных властно-

предупредительных мер, применяемых к 

психически больными лицам, совер-

шившим преступление, и создающих 

необходимые предпосылки для обеспе-

чения наблюдения за поведением лица, 

состоящего под контролем, в целях про-

филактики совершения им новых обще-

ственно опасных деяний и контроля за 

психическим состоянием такого лица. 
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Далее рассмотрим основные, на наш 

взгляд, меры контроля за лицами, со-

вершившими преступление и страдаю-

щими психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, после от-

бытия ими наказания либо при освобож-

дении от отбывания наказания. 

1. Меры контроля, предусмотрен-

ные уголовным законодательством. 

Специальные меры контроля за ли-

цами, совершившими преступление и 

страдающими психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости, 

появились в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации сравнительно недавно и 

были связаны с усилением уголовной 

ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних. 

Федеральным законом от 29.02.2012 

№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексу-

ального характера, совершенные в от-

ношении несовершеннолетних» ст. 102 

Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее — УК РФ) была дополнена 

частью 2
1
. В соответствии с положения-

ми указанной нормы вне зависимости от 

времени последнего освидетельствова-

ния и от принятого решения о прекра-

щении применения принудительных мер 

медицинского характера суд на основа-

нии внесенного не позднее чем за шесть 

месяцев до истечения срока исполнения 

наказания ходатайства администрации 

учреждения, исполняющего наказание, 

назначает судебно-психиатрическую 

экспертизу в отношении лица, указанно-

го в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ. Данная 

экспертиза назначается в целях решения 

вопроса о необходимости применения к 

лицу принудительных мер медицинско-

го характера в период условно-

досрочного освобождения или в период 

отбывания более мягкого вида наказа-

ния, а также после отбытия наказания. 

Суд на основании заключения су-

дебно-психиатрической экспертизы мо-

жет назначить принудительную меру 

медицинского характера в виде прину-

дительного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра в амбулаторных усло-

виях или прекратить ее применение. 

Таким образом, начиная с 2012 г., 

уголовным законом предусмотрена та-

кая дополнительная мера контроля в от-

ношении определенной категории лиц, 

страдающих психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости, 

как обязательное проведение судебно-

психиатрической экспертизы для реше-

ния вопроса о назначении принудитель-

ного лечения после отбытия лицом нака-

зания. 

Особенности данной меры контроля 

заключаются в следующем: 

 распространяется только в отно-

шении лиц, совершивших в возрасте 

старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, и стра-

дающих расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исклю-

чающим вменяемости; 

 предполагает обязательное назна-

чение судебно-психиатрической экспер-

тизы (независимо от воли и желания 

осужденного) до истечения срока ис-

полнения наказания; 

 экспертиза проводится независи-

мо от времени последнего освидетель-

ствования и от принятого решения о 

прекращении применения ранее назна-
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ченных судом принудительных мер ме-

дицинского характера; 

 цель экспертизы — решение во-

проса о необходимости применения к 

лицу принудительных мер медицинско-

го характера в период условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания, либо в период отбывания бо-

лее мягкого вида наказания, либо после 

отбытия наказания. 

Таким образом, перед истечением 

срока исполнения наказания либо реше-

нием вопроса об освобождении от отбы-

вания наказания в отношении лица, 

страдающего психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости 

(педофилией), решается вопрос о необ-

ходимости дальнейшего контроля и 

наблюдения за ним со стороны психиат-

рической службы. 

Подобная мера контроля, безуслов-

но, имеет положительный эффект, по-

скольку после отбытия наказания лица, 

страдающие расстройством сексуально-

го предпочтения, остаются под контро-

лем врачей-сексологов и психиатров, что 

при должном и постоянном наблюдении 

за динамикой расстройства позволяет 

корректировать терапию и предотвра-

щать возможное повторное совершение 

преступлений в отношении несовершен-

нолетних. Выполнение контрольной 

функции в данном случае наиболее эф-

фективно может быть осуществлено 

именно со стороны психиатрической 

службы, в сравнении с какими-либо 

иными административными органами и 

учреждениями, поскольку в отношении 

указанной категории преступников важ-

но прежде всего медицинское (психопа-

тологическое) наблюдение и контроль. 

Однако следует отметить, что вве-

дение в действие указанной правовой 

нормы, предусматривающей обязатель-

ность проведения судебно-

психиатрической экспертизы перед ис-

течением срока исполнения наказания, 

на практике вызывает ряд сложностей в 

применении: 

1) Правило об обязательном прове-

дении судебно-психиатрической экспер-

тизы, предусмотренное ч. 2
1
 ст. 102 УК 

РФ, было введено в 2012 г. Данное пра-

вило распространяется на лиц, указан-

ных в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, который 

был добавлен в уголовный закон также в 

2012 г. Из буквального толкования по-

ложения указанных норм следует, что 

под сферу их действия не попадают ли-

ца, которые были осуждены за преступ-

ления против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетних, не достиг-

ших четырнадцатилетнего возраста, до 

введения в действие п. «д» ч. 1 ст. 97 и 

ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ, хотя объективно 

данные лица также нуждаются в прове-

дении в отношении них перед окончани-

ем срока исполнения наказания судебно-

психиатрической экспертизы для опре-

деления необходимости применения 

принудительного лечения; 

2) Вне поля зрения врачей-

психиатров остаются лица, страдающие 

психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости, и совер-

шившие преступления против половой 

неприкосновенности в отношении несо-

вершеннолетних в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет, поскольку 

ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ на них не распро-

страняется. 

Согласно ч. 4 ст. 18 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) осужден-

ному за совершение в возрасте старше 

18 лет преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, отбывающему наказание в ви-
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де лишения свободы, администрация 

учреждения, исполняющего наказание, 

не позднее чем за шесть месяцев до ис-

течения срока отбывания наказания, ли-

бо при получении ходатайства об услов-

но-досрочном освобождении от отбыва-

ния наказания или о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания, либо до внесения представ-

ления о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания обя-

зана предложить пройти освидетель-

ствование комиссией врачей-психиатров 

для решения вопроса о наличии или об 

отсутствии у него расстройства сексу-

ального предпочтения (педофилии) и 

определения мер медицинского характе-

ра, направленных на улучшение его пси-

хического состояния, предупреждение 

совершения им новых преступлений и 

проведение соответствующего лечения. 

Основанием освидетельствования 

осужденного комиссией врачей-

психиатров является добровольное об-

ращение такого осужденного к админи-

страции учреждения, исполняющего 

наказание, или согласие такого осуж-

денного. Лечение может быть прекра-

щено администрацией учреждения, ис-

полняющего наказание, на основании 

ходатайства осужденного, находящегося 

на лечении. 

Правила, предусмотренные ч. 4 

ст. 18 УИК РФ, могут быть применены к 

лицам, страдающим психическим рас-

стройством, не исключающим вменяе-

мости, и совершившим преступление 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет. Однако в указанных случаях 

возможные меры контроля и наблюде-

ния со стороны психиатрической служ-

бы могут носить исключительно добро-

вольный характер и не являются без-

условно обязательными для осужденно-

го, чего с учетом факта совершения ли-

цом общественно опасного деяния в от-

ношении несовершеннолетнего и спе-

цифики имеющегося у него психическо-

го расстройства явно недостаточно для 

обеспечения надлежащего контроля и 

предупреждения совершения новых пре-

ступлений. 

Таким образом, предусмотренные 

действующим уголовным законом спе-

циальные меры контроля в отношении 

лиц, совершивших преступление против 

половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних и страдающих психиче-

ским расстройством, не исключающим 

вменяемости, не охватывают две потен-

циально опасные группы психически 

больных лиц: 1) лиц, страдающих рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией) и совершивших преступ-

ление в отношении несовершеннолетних 

до 14 лет до введения специальных мер 

контроля, предусмотренных ч. 2
1
 ст. 102 

УК РФ; 2) лиц, страдающих расстрой-

ством сексуального предпочтения и со-

вершивших преступление в отношении 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет. 

С учетом изложенного представля-

ется необходимым внести изменения в 

действующее уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство в ча-

сти правовой регламентации специаль-

ных мер контроля, применяемых в от-

ношении психически больных лиц, со-

вершивших преступление: 

 в ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ закрепить 

правило об обязательном назначении 

судебно-психиатрической экспертизы в 

отношении всех лиц, совершивших пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних и стра-

дающих расстройством сексуального 
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предпочтения, не исключающим вменя-

емости (в настоящее время за рамками 

контроля остаются психически больные 

лица, совершившие преступления, пося-

гающие на половую неприкосновен-

ность несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет); 

 статью 18 УИК РФ привести в 

соответствие с предложенными измене-

ниями в ч. 2
1
 ст. 102 УК РФ. 

Кроме рассмотренных мер контроля 

в отношении лиц, совершивших пре-

ступление и страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими 

вменяемости, уголовный закон также 

содержит ряд положений, предусматри-

вающих элементы посткриминального 

контроля в отношении лиц, страдающих 

алкогольной, наркотической и иной за-

висимостью от психоактивных веществ. 

В соответствии с Международной клас-

сификацией болезней 10 пересмотра 

указанные заболевания относятся к раз-

делу «Психические расстройства и рас-

стройства поведения» и входят в под-

раздел «F10-F19. Психические расстрой-

ства и расстройства поведения, связан-

ные с употреблением психоактивных 

веществ», а потому также могут быть 

отнесены к числу специальных мер кон-

троля за лицами, страдающими психиче-

скими расстройствами и совершившими 

преступления. 

К указанным мерам контроля, в 

частности, относятся такие меры, как 

возложение на осужденного, признанно-

го больным наркоманией, при назначе-

нии ему наказания обязанности пройти 

лечение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию 

(ст. 72
1
 УК РФ), а также возложение на 

условно осужденного обязанности прой-

ти курс лечения от алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании (ст. 73 УК РФ). 

2. Меры контроля, предусмотрен-

ные законодательством в сфере оказания 

специализированной психиатрической 

помощи. 

Специальным законодательным ак-

том, регламентирующим порядок и виды 

оказания специализированной психиат-

рической помощи на территории Рос-

сийской Федерации, является Закон Рос-

сийской Федерации от 02.07.1992 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии». 

Согласно ст. 27 указанного закона 

специальной мерой контроля за состоя-

нием лиц, страдающих психическими 

расстройствами, является диспансерное 

наблюдение, которое может устанавли-

ваться за лицом, страдающим хрониче-

ским и затяжным психическим рас-

стройством с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями. 

Порядок диспансерного наблюдения 

установлен приказом Минздрава России 

от 30.06.2022 № 453н «Об утверждении 

Порядка диспансерного наблюдения за 

лицом, страдающим хроническим и за-

тяжным психическим расстройством с 

тяжелыми стойкими или часто обостря-

ющимися болезненными проявления-

ми». Названный приказ вступил в силу с 

1 марта 2023 г. 

Анализ указанных нормативных 

правовых актов позволяет выделить сле-

дующие особенности диспансерного 

наблюдения, как специальной меры кон-

троля в отношении лиц, страдающих 

психическими расстройствами: 

 устанавливается в отношении 

лиц, страдающих хроническим и затяж-

ным психическим расстройством с тя-

желыми стойкими или часто обостряю-

щимися болезненными проявлениями; 
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 устанавливается независимо от 

согласия лица или его законного пред-

ставителя на основании решения комис-

сии врачей-психиатров; 

 предусматривает пять групп (под-

групп) диспансерного наблюдения (Д1-

Д5) в зависимости от нозологической 

единицы, особенностей клинической 

картины заболевания и склонности к со-

вершению ауто- и гетероагрессивных 

действий. 

В качестве специальной меры кон-

троля за лицами, страдающими психиче-

ским расстройством и совершившими 

преступление, может быть установлено 

активное диспансерное наблюдение 

(подгруппа Д-5). 

Согласно приказу Минздрава России 

от 30.06.2022 № 453н активное диспан-

серное наблюдение устанавливается при 

наличии следующих фактов: 

1) совершение лицом общественно 

опасных действий (в том числе по дан-

ным анамнеза); 

2) назначение судом лицу принуди-

тельного наблюдения и лечения у врача-

психиатра в амбулаторных условиях; 

3) назначение судом лицу других 

видов принудительных мер медицинско-

го характера (в том числе по данным 

анамнеза); 

4) наличие у лица в структуре пси-

хического расстройства симптомов, обу-

словливающих склонность к соверше-

нию общественно опасных действий 

(императивные галлюцинации, некото-

рые формы бреда, психопатоподобные 

состояния с повышенной поведенческой 

активностью и патологией влечений и 

прочее) (в том числе по данным анамне-

за). 

Кроме того, следует отметить, что 

отдельные вопросы осуществления ак-

тивного диспансерного наблюдения в 

отношении лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами и склонных к со-

вершению (совершивших) общественно 

опасное деяние, регламентируются так-

же совместным приказом Минздрава 

России, МВД России № 133/269 от 

30.04.1997 «О мерах по предупрежде-

нию общественно опасных действий 

лиц, страдающих психическими рас-

стройствами» (вместе с Инструкцией об 

организации взаимодействия органов 

здравоохранения и органов внутренних 

дел Российской Федерации по преду-

преждению общественно опасных дей-

ствий лиц, страдающих психическими 

расстройствами», далее также — Ин-

струкция). 

Согласно п. 1.3 Инструкции для ре-

шения вопроса о постановке на активное 

диспансерное наблюдение направляются 

лица: 

1) совершившие в прошлом обще-

ственно опасные деяния, предусмотрен-

ные уголовным законодательством, с 

освобождением от уголовной ответ-

ственности или наказания и применени-

ем к ним принудительных мер медицин-

ского характера; 

2) отбывшие наказание за преступ-

ления, совершенные до установления у 

них психического расстройства; 

3) в структуру психических рас-

стройств которых входят симптомы, 

обусловливающие склонность к совер-

шению общественно опасных действий 

(императивные галлюцинации, некото-

рые формы бреда, психопатоподобные 

состояния с повышенной поведенческой 

активностью и патологией влечений и 

т. п.), в том числе приводившие в про-

шлом к недобровольной госпитализа-

ции; 

4) страдающие пограничными фор-

мами психических расстройств, совер-
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шившие в прошлом общественно опас-

ные деяния, в отношении которых они 

признавались невменяемыми в связи с 

развившимся на этой почве психозом. 

Приказ Минздрава России, МВД 

России № 133/269 от 30.04.1997 содер-

жит в себе ряд конкретных мер, направ-

ленных на обеспечение контроля за пси-

хически больными лицами, совершив-

шими общественно опасные деяния или 

склонными к их совершению, а именно: 

 обязательное обследование вра-

чом-психиатром не реже одного раза в 

месяц (п. 1.4 Инструкции); 

 обязательный информационный 

обмен между медицинскими организа-

циями. При переводе лица под диспан-

серное наблюдение в другое медицин-

ское учреждение направляющее учре-

ждение в обязательном порядке извеща-

ет принимающую медицинскую органи-

зацию о склонности к совершению об-

щественно опасных деяний или нахож-

дении лица на амбулаторном принуди-

тельном наблюдении и лечении у врача-

психиатра. В дополнение к сведениям, 

включаемым в медицинскую докумен-

тацию, сообщаются также следующие 

данные о больном: ведущий синдром; 

тип течения заболевания; психопатоло-

гический механизм, характер и крат-

ность общественно опасных деяний; 

личностные и ситуационные факторы, 

способствующие или препятствующие 

их осуществлению; проведенные на 

данном этапе лечебно-

реабилитационные мероприятия и их 

эффективность; рекомендуемые меры по 

предотвращению общественно опасных 

деяний; 

 обязательное взаимодействие на 

постоянной основе между органами 

внутренних дел и медицинскими орга-

низациями, осуществляющими активное 

диспансерное наблюдение. В рамках 

информационного обмена за медицин-

ской организацией (психоневрологиче-

ским диспансером) закреплена обязан-

ность по ежегодному предоставлению в 

органы внутренних дел списка лиц, 

находящихся на активном диспансерном 

наблюдении; передаче сведений об из-

менении места жительства указанной 

категорией лиц, а также сведений о ли-

цах, вновь включенных в список актив-

ного диспансерного наблюдения. Орган 

внутренних дел, в свою очередь, направ-

ляет в медицинскую организацию ин-

формацию о лицах с психическими рас-

стройствами, находящихся под актив-

ным диспансерным отделением, в случа-

ях совершения ими общественно опас-

ных деяний, возбуждения уголовного 

дела, задержания, заключения под стра-

жу; совершения ими административных 

правонарушений; появления у них осо-

бенностей поведения, свидетельствую-

щих о реальной возможности соверше-

ния ими общественно опасных деяний, и 

необходимости их освидетельствования; 

перемены ими места жительства (анало-

гичное сообщение направляется в орган 

внутренних дел по новому месту прожи-

вания больных). 

Диспансерное наблюдение за лица-

ми, страдающими психическими рас-

стройствами и склонными к совершению 

(совершившими) общественно опасное 

деяние, — действенная мера контроля, 

поскольку она позволяет на постоянной 

основе (не реже раза в месяц) отслежи-

вать динамику психического состояния 

лица и при необходимости корректиро-

вать лечение и определять необходимый 

вид психиатрической помощи (в том 

числе необходимость госпитализации в 

стационар). Повышает эффективность 

данной меры контроля возможность ее 
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применения независимо от воли самого 

лица, в отношении которого осуществ-

ляется диспансерное наблюдение, по-

скольку у лиц, страдающих психическим 

расстройством, зачастую отсутствует 

критика к своему болезненному состоя-

нию и (или) совершенному общественно 

опасному деяния, в силу чего они не по-

нимают (а в ряде случаев сознательно 

уклоняются) от прохождения лечения. 

Однако несмотря на высокую эф-

фективность указанной специальной ме-

ры наблюдения и контроля за лицами, 

страдающими психическими расстрой-

ствами, применение данной меры все же 

не всегда возможно реализовать на 

практике в отношении рассматриваемой 

в настоящей статье категории лиц — 

тех, кто совершил преступление и стра-

дает психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости. Указанная 

проблема обусловлена следующим. 

Ни ст. 27 Закона РФ «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании», ни принятые в его 

развитие подзаконные нормативные 

правовые акты, устанавливающие поря-

док диспансерного наблюдения, не 

предусматривают напрямую возмож-

ность установления диспансерного 

наблюдения в отношении лиц, совер-

шивших преступление и страдающих 

психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости. Диспансер-

ное наблюдение может быть установле-

но только при хроническом и затяжном 

психическом расстройстве с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями. Однако в 

большинстве случаев в отношении пси-

хически больных лиц, имеющих крими-

нальный опыт, данный критерий не мо-

жет быть применен, а потому они не 

подлежат активному диспансерному 

наблюдению (например, это касается 

абсолютного большинства лиц, у кото-

рых диагностировано расстройство сек-

суального предпочтения). Вместе с тем, 

с учетом наличия у лица не просто 

склонности к совершению общественно 

опасных деяний, а определенного кри-

минального опыта в прошлом, обуслов-

ленного в том числе наличием патоло-

гии психики, представляется, что лица, 

страдающие психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, 

должны подлежать диспансерному 

наблюдению. 

Возможность установления диспан-

серного наблюдения в отношении пси-

хически больных лиц, совершивших 

преступление, повысит эффективность 

уголовной и общесоциальной политики 

в сфере борьбы с преступностью среди 

лиц, страдающих психическими рас-

стройствами либо имеющих иные от-

клонения в психической сфере. 

Подводя итог сформулируем следу-

ющие основные выводы. 

1) Меры контроля за лицами, со-

вершившими преступление и страдаю-

щими психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, могут 

быть определены как система общих и 

специальных властно-

предупредительных мер, применяемых к 

психически больными лицам, совер-

шившим преступление, и создающих 

необходимые предпосылки для обеспе-

чения наблюдения за поведением лица, 

состоящего под контролем, в целях пре-

дупреждения совершения им новых об-

щественно опасных деяний и контроля 

за психическим состоянием такого лица. 

Указанные меры контроля могут быть 

отнесены к мерам посткриминального 

контроля за лицами, совершившими 
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преступление и отбывшими или осво-

божденными от наказания. 

2) Учитывая специфику лиц, высту-

пающих объектом контроля, меры кон-

троля за лицами, совершившими пре-

ступление и страдающими психически-

ми расстройствами, не исключающими 

вменяемости, могут быть разделены на 

меры, предусмотренные уголовным за-

коном, и меры, предусмотренные зако-

нодательством в сфере оказания специа-

лизированной психиатрической помощи. 

3) К предусмотренным уголовным 

законом мерам контроля за лицами, 

страдающими психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости, 

и совершившими преступления, могут 

быть отнесены: обязанность пройти ле-

чение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию (ст. 72
1
 

УК РФ); обязанность условно осужден-

ного пройти курс лечения от алкоголиз-

ма, наркомании, токсикомании (ст. 73 

УК РФ); обязательность проведения су-

дебно-психиатрической экспертизы пе-

ред окончанием срока исполнения нака-

зания в отношении лиц, совершивших в 

возрасте старше восемнадцати лет пре-

ступление против половой неприкосно-

венности несовершеннолетнего, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста, 

и страдающих расстройством сексуаль-

ного предпочтения (педофилией), не ис-

ключающим вменяемости. 

4) В рамках уголовно-правовых мер 

контроля целесообразно закрепление 

правила об обязательном назначении су-

дебно-психиатрической экспертизы в 

отношении всех лиц, совершивших пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних и стра-

дающих расстройством сексуального 

предпочтения, не исключающим вменя-

емости (в настоящее время за рамками 

контроля и наблюдения остаются психи-

чески больные лица, совершившие пре-

ступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет). 

5) К специальным мерам контроля, 

предусмотренным законодательством о 

психиатрической помощи, отнесено 

диспансерное наблюдение, в том числе 

специальный его вид (подгруппа) — ак-

тивное диспансерное наблюдение, уста-

навливаемое в отношении психически 

больных лиц, склонных к совершению 

(совершивших) общественно опасные 

деяния. Данная мера контроля предпола-

гает обязательное (не зависимо от воли 

лица) посещение врача-психиатра не 

реже одного раза в месяц с целью 

наблюдения за динамикой психического 

расстройства. В рамках указанной меры 

представляется целесообразным вклю-

чение лиц, совершивших преступление и 

страдающих психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, в 

категории лиц, подлежащих диспансер-

ному наблюдению. 

6) В качестве информационной ме-

ры контроля за лицами, страдающими 

психическими расстройствами и совер-

шившими преступление, с учетом высо-

кого процента миграции и частой смены 

жительства психически больными лица-

ми, целесообразно рассмотрение вопро-

са о создании единого информационного 

ресурса, содержащего в себе сведения о 

лицах, страдающих психическими рас-

стройствами, склонных к совершению 

общественно опасных деяний или 

имевших в прошлом криминальный 

опыт. В настоящее время врач-психиатр 

располагает только сведениями, имею-

щимися в отношении гражданина в дан-

ной конкретной медицинской организа-

ции. Данные о гражданине (в том числе 
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нахождении его на диспансерном 

наблюдении в другом регионе) у врача-

психиатра отсутствуют, что снижает 

возможность более качественного выяв-

ления психически больных лиц, подле-

жащих особому контролю в силу нали-

чия у них криминального опыта либо 

склонности к совершению общественно 

опасных деяний. Создание единой ин-

формационной базы в этой области поз-

волит решить указанную проблему. 

В заключение следует отметить, что 

изложенные в настоящей статье предло-

жения и выводы не являются исчерпы-

вающими в данном направлении иссле-

дования, однако представляется, что они 

могли бы стать отправной точкой в ре-

шении вопроса повышения эффективно-

сти специальных мер контроля, приме-

няемых в отношении лиц, совершивших 

преступление и страдающих психиче-

скими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости, что в условиях ро-

ста преступности среди психически 

больных лиц приобретает особую зна-

чимость и актуальность. 
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УДК 383.85 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/51-59 

В. Ю. Голубовский1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ  

СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

С каждым годом увеличивается число преступлений, совершаемых лицами, 

употребляющими наркотические средства и психотропные вещества. Находясь в 

наркотической зависимости, такой человек идет на нарушение закона и социаль-

ных норм общества для приобретения очередной дозы наркотического средства. 

Поощряя асоциальный образ жизни, совершает поступки, которые демонстри-

руют ярко выраженный эгоизм, антиобщественное поведение, находясь в массе 

людей, практически всегда чувствует себя одиноким. Именно поэтому даже не-

осознанно он оказывается в местах скопления таких же потребителей наркоти-

ческих средств, как он сам. Актуальность проблемы в настоящее время пред-

определяет необходимость поиска новых направлений и мер, направленных на 

противодействие потреблению и распространению наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы. Асоциальная личность имеет склонность избегать ответственности за 

неприемлемое поведение за счет рационализации и перекладывать вину на других. 

Продолжительное общение с таким человеком всегда начинает вызывать неудо-

влетворенность, напряжение и раздражение. Автором формулируется вывод, 

что рост наркотизации и криминализации общества служат чутким баромет-

ром кризисных явлений в нашей стране. Для достижения эффективности рабо-

ты с такой категорией осужденных огромное значение имеет взаимодействие 

психологов с медицинскими работниками, сотрудниками социальной группы и от-

дела воспитательной работы. 

Ключевые слова: медицинский работник; наркотические средства; осужден-

ный; профилактика; психологические службы; психотропное вещество; социаль-

ные службы. 
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V. Yu. Golubovsky 

FEATURES OF DRUG PREVENTION AMONG CONVINCED 

In this article, the author notes that every year the number of crimes committed by 

people who use narcotic drugs and psychotropic substances is increasing. Being addict-

ed to drugs, such a person violates the law and social norms of society in order to ac-

quire the next dose of a drug. Encouraging an antisocial lifestyle, he commits acts that 

demonstrate pronounced egoism, antisocial behavior, being in a mass of people, almost 

always feels lonely. That is why, even unconsciously, he finds himself in places of accu-

mulation of the same drug users as himself. The urgency of the problem at the present 

time predetermines the need to search for new directions and measures aimed at coun-

tering the consumption and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances, 

including institutions of the penitentiary system. The antisocial personality tends to 

avoid responsibility for unacceptable behavior by rationalizing and shifting the blame 

onto others. Prolonged communication with such a person always begins to cause dis-

satisfaction, tension and irritation. The author formulates the conclusion that the growth 

of drug addiction and the criminalization of society serve as a sensitive barometer of 

crisis phenomena in our country. To achieve the effectiveness of work with this category 

of convicts, the interaction of psychologists with medical workers, employees of the so-

cial group and the department of educational work is of great importance. 

Keywords: medical worker; narcotic drugs; convict; prevention; psychological ser-

vices; psychotropic substance; social services. 

For citation: Golubovsky V. Yu. Features of drug prevention among convinced. 

Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, no. 2 (55), 
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Количество лиц, выявленных за со-

вершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, снизилось на 6,4 %, что стало 

результатом правоприменительной 

практики применения положений ч. 4 

ст. 140 УПК РФ [4], исключающих воз-

можность возбуждения уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных 

ст. 228
1
 и 228

4 
УК РФ, по факту нахож-

дения лица в состоянии наркотического 

опьянения или обнаружения в теле чело-

века наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов в отсут-

ствие достаточных данных, указываю-

щих на факт их передачи в нарушение 

положений Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Повышение эффективности дея-

тельности правоохранительных органов 

в противодействии с групповыми фор-

мами незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

явилось результатом реализации меро-

приятий, предусмотренных Стратегией 

государственной антинаркотической по-

литики Российской Федерации на пери-

од до 2030 года [5] и Антинаркотиче-

ской стратегией государств — членов 

ОДКБ на 2021–2025 гг. [6] 

Проблема с течением времени не 

утрачивает своей злободневности, пото-

му что практически ежедневно общее 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=370330&date=11.02.2022
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число лиц, употребляющих наркотиче-

ские средства, пополняют молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

Наиболее опасным преступлением 

является сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, поскольку лицо 

делает возможным доступ других лиц к 

запрещенным средствам [2, с. 52]. 

Впервые за последние четыре года 

существенно увеличилось число пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, со-

вершенных несовершеннолетними, чис-

ло погибших от наркотических средств 

несовершеннолетних с 2017 г. увеличи-

лось в 2,5 раза [1]. 

Сущность современных преступле-

ний в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ сводится к невозможности их со-

вершения вне преступного образования, 

поэтому закономерно фиксируемое зна-

чительное увеличение числа всех видов 

групповых наркотических преступле-

ний. Так, число преступлений, совер-

шенных преступными сообществами в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, выросло на 96 % [7]. 

В пенитенциарной системе возраст-

ные критерии осужденных за последние 

годы также значительно снизились в си-

лу увеличения роста преступлений, со-

вершаемых наркопотребителями. В вос-

питательных колониях содержатся несо-

вершеннолетние осужденные, которые 

до осуждения употребляли «легкие» 

наркотические средства, например га-

шиш, марихуану, и другие синтетиче-

ские стимуляторы, например экстази, 

или «тяжелые» наркотические средства. 

И, как правило, именно это пагубное 

пристрастие подтолкнуло их на совер-

шение преступления и привело к осуж-

дению, что подтверждается данными, 

представленными в таблице №1. 

Таблица 1 

Распределение осужденных в зависимости от постановки на учет  

как потребитель наркотических средств ( %) на 01.01.2023 

Доля осужденных 

Вопрос Мужчины Женщины Всего 

Не состоял 93,54 91,84 93,42 

Ранее состоял в нарколо-

гическом диспансере 

1,41 2,75 1,50 

Состоит на учете в нарко-

логическом диспансере 

0,61 – 0,56 

Взят на учет в СИЗО, 

ПФРСИ 

0,40 – 0,38 

Взят на учет в ИК 4,04 5,41 4,14 

Итого 100 100 100 

 

Подобным образом обстоят дела и в 

исправительных учреждениях, где среди 

взрослых осужденных процент наркопо-

требителей тоже довольно высок. 

Для уменьшения численности тю-

ремного населения в Российской Феде-

рации, эффективного применения пре-

вентивных мер в борьбе с наркотизмом в 

исправительных учреждениях ФСИН 
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РФ, необходимо правильно организовать 

работу в процессе применения комплек-

са превентивных мер в противодействии 

наркотизму [3, с. 77–78]. 

Сложность для сотрудников испра-

вительных учреждений заключается в 

том, что приходится работать с большим 

количеством асоциальных личностей, 

проводить беседы с агрессивными и 

враждебно настроенными людьми, 

предъявляющими нередко завышенные 

требования. Асоциальность на фоне 

наркопотребления развивается и укоре-

няется в потребителе настолько стреми-

тельно, что сам осужденный не успевает 

заметить, насколько он далеко откло-

нился от общепринятых норм поведения 

и стал эгоистичен и безнравственен. 

Особенно тяжелы контакты с лица-

ми, у которых в условиях длительной 

изоляции на фоне приема в прошлом 

наркотических средств и имеющегося 

неизлечимого заболевания искажены 

ценностные ориентации, деформирована 

психика. Особая роль в этой деятельно-

сти отводится сотрудникам психологи-

ческих служб. 

Психологические службы пенитен-

циарной системы располагают различ-

ными методами работы, а внедрение пе-

редовых методик происходит постоянно. 

Но имеющегося опыта работы психоло-

гических служб с наркозависимыми 

осужденными в исправительных учре-

ждениях пока недостаточно, и именно 

поэтому нужна вариативность психоло-

гического сопровождения потребителей, 

поиск форм и методологических реше-

ний для достижения максимально про-

дуктивной работы. Заключается она в 

установлении контактного общения, 

предельной активизации личности тех, 

кто принимал наркотические средства, в 

преобразовании менталитета и приобре-

тении позитивного опыта жизни в обще-

стве, но с соблюдением корректного 

контроля и придерживаясь принципа «не 

навреди себе сам». 

Для более успешного составления 

психологического анамнеза психологи-

ческие мероприятия лучше всего начи-

нать сразу в первые дни нахождения по-

требителя в следственном изоляторе, 

пока у него на фоне лишения свободы и 

психической нестабильности радикально 

не повысился уровень агрессии. 

При поступлении в следственный 

изолятор состояние потребителя, как 

правило, можно охарактеризовать как 

человека растерянного, морально слом-

ленного, а также, возможно, подавлен-

ного. Его терзают сомнения о том, как 

сложатся взаимоотношения с окружаю-

щими его осужденными и сотрудниками 

исправительного учреждения, какая 

ожидает его дальнейшая судьба. При 

подобных обстоятельствах потребитель 

на подсознательном уровне уже готов 

принять любую позитивную помощь и 

поддержку. И если этой поддержкой 

окажется помощь профессионального 

психолога, то можно не сомневаться в 

установлении положительного консуль-

тативного контакта, который играет 

огромную роль в обоюдном понимании, 

способствует сотрудничеству в дости-

жении общих целей и позитивно влияет 

на восстановление психо-

эмоциональной сферы потребителя. Та-

кие люди сами способствуют стабилиза-

ции и восстановлению утраченного в 

процессе наркопотребления психическо-

го здоровья. 

Психологу важно знать происхож-

дение озлобленности. Причины озлоб-

ленности каждого человека скрыты в его 

жизненных обстоятельствах. В течение 

жизни, особенно в период наркопотреб-
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ления, формируется индивидуальный 

«стиль враждебности». Потребитель не 

хочет осознавать и обличать наркопо-

требление как первопричину своих бед, 

а пытается обвинить в случившемся 

окружающих его людей и мнимые об-

стоятельства. 

Последовательно криминальная 

личность имеет глубокий стержень асо-

циальности, т. е. такая личность при со-

вершении преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств 

не обладает основными ценностями — 

ответственностью по отношению к здо-

ровью граждан, порядочностью, досто-

инством, совестью и др. Такая личность 

воспринимает наркотические средства 

как способ обогащения. 

С данной категорией осужденных 

необходимо вести работу сразу в трех 

направлениях: по восстановлению пси-

хического здоровья; психологической 

помощи в самостановлении и осознан-

ном отказе от дальнейшего употребле-

ния наркотических средств, улучшении 

психологического климата в коллективе 

пребывания. 

Причем только комплексные меро-

приятия, направленные на восстановле-

ние подорванного физического здоровья 

осужденных, а также воспитание нрав-

ственности и уверенности в социальной 

поддержке могут дать положительные 

результаты в возвращении осужденных 

к позитивной, созидаюшей жизни в со-

циуме. 

Психологическая стабильность 

напрямую зависит от уровня физическо-

го здоровья потребителя, поскольку за-

болевание в дальнейшем является имен-

но тем фактором, который играет доми-

нирующую роль в психоэмоциональной 

нестабильности больного. 

Также благотворное психологиче-

ское влияние на осужденного обеспечи-

вается личным обаянием медицинского 

работника, искренней заинтересованно-

стью в судьбе пациента (осужденного), 

тактичным и тонким обращением с ним 

и в то же время определенной дистанци-

ей во взаимоотношениях. 

Психологический вред пенитенци-

арной медицине и здоровью осужденных 

наносится недостатком опыта у меди-

цинских работников. 

Медицинская практика в медицин-

ских учреждениях показывает, что для 

более плодотворного лечения и диагно-

стики больных медицинский работник 

(врач) должен не только быть широко 

образован в медицине, но и хорошо раз-

бираться в вопросах психологического 

состояния человека, лишенного свободы 

и имеющего наркотическую зависи-

мость. Именно поэтому к личности ме-

дицинского работника в исправительном 

учреждении предъявляются высокие 

требования не только в части исполне-

ния им служебного долга и профессио-

нальных обязанностей, но и наличия ря-

да нравственных качеств в совокупности 

с психотерапевтическими навыками. 

Наиболее значимыми и влияющими 

на профессиональные и личностные 

психологические особенности врача в 

исправительном учреждении являются 

образованность, практический опыт и 

интуиция, авторитет среди осужденных 

и сотрудников, стремление помочь 

больному независимо от его социально-

го положения и ранее совершенного 

преступления. 

Принципами деятельности медицин-

ского работника, бесспорно, остаются 

его справедливость, гуманность, чут-

кость, приобретающие в исправитель-

ном учреждении особое значение. Чест-
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ность в исправительном учреждении 

должна быть профессиональным каче-

ством, сопутствовать всем направлениям 

работы: диагностике, лечению, лабора-

торным исследованиям. Профессио-

нальное бескорыстие, самоотвержен-

ность — эти качества способствуют вы-

работке оптимальной тактики врачебно-

го поведения. Самоотверженная дея-

тельность медика, направленная на об-

легчение страданий осужденного в ис-

правительном учреждении, является вы-

ражением гуманизма врача, его умения 

завоевать доверие больного и устано-

вить необходимые психологические 

контакты. 

Медицинский работник в исправи-

тельном учреждении доминирует в том 

случае, если он гармоничен, спокоен и 

уверен, но не надменен. Психологически 

вполне оправданным является его 

стремление к самостоятельности и от-

ветственности за диагностику и лечение 

осужденного. Постоянный лечащий врач 

или специалист в области проводимого 

лечения глубже и полнее раскрывает для 

себя не только особенности диагности-

ки, развитие динамики заболевания, но и 

качества личности больного, что в даль-

нейшем помогает стабильному и эффек-

тивному сотрудничеству по схеме врач-

пациент. Это также способствует фор-

мированию единых взглядов на прогноз 

и лечение заболеваний в условиях ис-

правительного учреждения. 

Одной из важных психологических 

особенностей для врача пенитенциарной 

медицины является завоевание доверия 

больного. Взаимоотношения любого 

врача с больным, а тем более врача ис-

правительного учреждения, предпола-

гают равные психологические взаимо-

связи. Среди них главное — это уста-

новление доверительных контактов с 

больными. Уже при первой встрече с 

медицинским работником происходит 

взаимное изучение, причем, как правило, 

больной знает о нем больше. Осужден-

ный оценивает врача, его манеру вести 

разговор, степень эмпатии. 

При неблагоприятно складываю-

щихся взаимоотношениях психологиче-

ская проблема решается, если врач ведет 

себя сдержанно, терпеливо, не поддается 

на провокации. Опытные врачи учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы негативные проявления больных 

нейтрализуют собственным положи-

тельным примером, терпением, благо-

желательностью, добросовестным вы-

полнением профессионального долга. 

Объективное восприятие больным сло-

жившейся ситуации способствует уста-

новлению психологического контакта, 

экономит время врача, хотя и требует от 

него психологических навыков общения 

с осужденными, самообладания, знания 

медицинской психологии и этики, а так-

же наличия высоких моральных качеств. 

Зарубежный опыт социального со-

провождения принимавших наркотиче-

ские средства путем поддержки их жиз-

ненных интересов в другой сфере пока-

зал, что, вырывая потребителя из круга 

общения с наркоманами и открывая пе-

ред ним горизонты новой, созидающей 

жизни, у большинства происходит ре-

альная переоценка моральных и жизнен-

ных ценностей. И многие люди возвра-

щаются к нормальной жизни в обществе, 

где нет места наркотическому дурману. 

Нередко человек, имеющий незна-

чительный опыт в наркомании, в про-

цессе неизбежного контактирования и 

общения с наркоманами со стажем 

накапливает негативный опыт. Нередко 

принимавшие наркотики ждут своего 

освобождения только для того, чтобы 
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продолжить употреблять наркотики, по-

знать новые ощущения, о которых так 

много слышали ранее. В подобном мик-

роклимате все позитивные мероприятия, 

направленные на профилактику рециди-

ва наркопотребления и осознания лица-

ми указанного статуса своего антисоци-

ального образа жизни, практически рав-

нялись нулю и не приносили желаемых 

результатов. 

Положительным моментом в систе-

ме реабилитации ФСИН России является 

то, что у осужденного нет доступа к 

наркотическим средствам, а значит, и 

употреблять он их не будет, увлекая себя 

иными занятиями и стремлениями. 

За последние годы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в об-

ласти социализации и реабилитации 

данной категории лиц обозначились по-

зитивные сдвиги. Многие осужденные 

включаются в общественную жизнь ис-

правительных учреждений с огромным 

желанием. Появилась возможность ра-

боты на всех производственных участ-

ках. Также психологическими службами 

и отделом воспитательной работы при-

обретается позитивный опыт взаимосо-

трудничества с муниципальными и об-

щественными организациями, которые 

ведут работу с зависимыми людьми. 

Повышается уровень информацион-

ной работы с осужденными в целях 

профилактики наркопотребления и рас-

пространения инфекционных заболева-

ний. С каждым днем повышается сте-

пень и значение воспитательных меро-

приятий. Работа в данных направлениях 

плодотворно сказывается на повышении 

самооценки, значительно улучшается 

эмоциональное состояние и повышается 

уровень коммуникативности лиц обо-

значенной категории. 

Несмотря на специфические трудно-

сти в их психологическом и социальном 

аспектах, скоординированный подход к 

восстановлению морально-этических 

норм и оздоровлению физического и 

психического здоровья может быть 

вполне успешным. 

Все стратегии помощи принимав-

шим наркотические средства должны 

базироваться на эффективной коммуни-

кации с потребителем, приглашая и по-

буждая его стать инициатором своего 

лечения. 

При психологическом сопровожде-

нии и консультировании осужденных 

очень важно в любой момент идентифи-

цировать свои чувства и полагаться на 

них, потому что это единственное сред-

ство избежать манипуляций со стороны 

осужденного выполнять работу, не об-

ращая внимания на трудности. 

Значение профилактики (предупре-

ждения преступлений) было понятно 

еще мыслителям античности и Нового 

времени. Ч. Беккариа писал: «Лучше 

предупреждать преступления, чем ка-

рать за них». Это должно составлять 

цель правового государства в формиро-

вании законодательства и мерах, прини-

маемых по минимизации негативных 

последствий от преступности в целом [8, 

с. 54]. 

Вести целенаправленную компанию 

по снижению наркопотребления и обо-

рота наркотиков необходимо не только 

силовым ведомствам, а также при по-

мощи мероприятий морально-

воспитательной направленности. Повы-

шая духовно-этическое воспитание под-

растающего поколения, закладывая с 

малых лет фундаментальную основу по-

зитивного образа жизни, надо не бороть-

ся с наркопотреблением как со след-

ствием, а бороться с причиной самого 
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явления. Профилактика и предупрежде-

ние наркомании, вероятней всего, будет 

успешной тогда, когда она является 

комплексной и продолжительной. 

Литература 

1. В России за пять лет в 2,5 раза выросло число погибших от наркотиков детей и 

подростков // ТАСС. — URL: https://tass.ru/obschestvo/16548601 (дата обращения: 

10.05.2023). 

2. Голубовский, В. Ю., Кунц, Е. В. Как противодействовать незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ: вопросы теории и практики 

// Проблемы права. — 2019. — № 2 (71). — С. 50–53. 

3. Кунц, Е. В., Мустафаев, Р. К. Проблемы профилактики нароктизма в местах ли-

шения свободы // Проблемы права. — 2020. — № 5 (79). — С. 77–79. 

4. О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ // СПС «Консультант 

— URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381370/ (дата обра-

щения: 13.05.2023). 

5. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23.08.2020 

№ 733 // СПС «Гарант». — URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74838781/ (дата обращения: 

13.05.2023). 

6. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллектив-

ной безопасности «Об Антинаркотической стратегии государств — членов Орга-

низации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы» (принято 

20.02.2021) // Президент Российской Федерации. — URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5588 (дата обращения: 13.05.2023). 

7. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2022 года. — Москва, 2023. 

8. Федорова, Е. А. Основы криминологии: курс лекций / Е. А. Федорова, 

А. В. Шеслер. — Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2021. — 72 с. 

References 

1. V Rossii za pjat’ let v 2,5 raza vyroslo chislo pogibshih ot narkotikov detej i podrostkov 

[In Russia, the number of children and adolescents who died from drugs has increased 

by 2.5 times in five years]. URL: https://tass.ru/obschestvo/16548601 (accessed 

10/5/2023). 

2. Golubovsky V. Yu., Kunts E. V. Kak protivodejstvovat’ nezakonnomu oborotu narko-

ticheskih sredstv i psihotropnyh veshhestv: voprosy teorii i praktiki [How to counteract 

the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances: questions of theo-

ry and practice]. Problemy prava [Problems of Law], 2019, no. 2 (71), p. 50–53. 

3. Kunts E. V., Mustafaev R. K. Problemy profilaktiki naroktizma v mestah lishenija svo-

body [Problems of prevention of narcism in places of deprivation of liberty]. Problemy 

prava [Problems of Law], 2020, no. 5 (79), p. 77–79. 

4. O vnesenii izmenenija v stat’ju 140 Ugolovno-processual’nogo kodeksa Rossijskoj 

Federacii [On amending Article 140 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 



 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

 
59 

 

Federation: Federal Law No. 67-FZ of April 5, 2021 (last edition)]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381370/ (accessed 5/13/2023). 

5. Ob utverzhdenii Strategii gosudarstvennoj antinarkoticheskoj politiki Rossijskoj Feder-

acii na period do 2030 goda [On approval of the Strategy of the State Anti-Drug Policy 

of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the President of the Rus-

sian Federation of November 23, 2020 No. 733]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74838781/ (accessed 5/13/2023). 

6. Reshenie Soveta kollektivnoj bezopasnosti Organizacii Dogovora o kollektivnoj be-

zopasnosti “Ob Antinarkoticheskoj strategii gosudarstv — chlenov Organizacii Dogo-

vora o kollektivnoj bezopasnosti na 2021-2025 gody” [Decision of the Collective Secu-

rity Council of the Collective Security Treaty Organization “On the Anti-Drug Strategy 

of the Member States of the Collective Security Treaty Organization for 2021-2025”. 

Adopted on February 20, 2021. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5588 (ac-

cessed 05/13/2023). 

7. Sostojanie prestupnosti v Rossii za janvar’ — dekabr’ 2022 goda [The state of crime in 

Russia for January — December 2022]. Moscow, 2023. 

8. Fedorova E. A., Shesler A. V. Osnovy kriminologii [Fundamentals of criminology]. A 

course of lectures. Krasnoyarsk, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Af-

fairs of the Russian Federation, 2021. 72 p. 

Сведения об авторе 

Владимир Юрьевич Голубовский: ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва, Российская 

Федерация), ведущий научный сотрудник отдела по совершенствованию норма-

тивно-правового регулирования деятельности центра изучения проблем управле-

ния и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе, 

доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессио-

нального образования, почетный сотрудник МВД России. E-mail: 

63wladimir@mail.ru 

Information about the author 

Vladimir Yu. Golubovsky: Research Institute of the FPS Service of Russia (Moscow, Rus-

sia), Leading Researcher of the Department for Improving the Legal Regulation of the 

Activities of the Center for the Study of Management Problems and Organization of the 

Execution of Sentences in the Penitentiary System, Doctor of Law, Professor, Honorary 

Worker of Higher Professional Education, Honorary Officer of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. E-mail: 63wladimir@mail.ru 

 

 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
60 
 

УДК 343 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/60-70 

С. А. Достовалов1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В. И. ГОРОБЦОВА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Статья посвящена биографии выдающегося ученого-правоведа России, гене-

рал-майора милиции, доктора юридических наук, профессора, члена Академии пе-

дагогических и социальных наук Владимира Ильича Горобцова. Приведены неко-

торые положения его работ, относящиеся к уголовному и уголовно-

исполнительному праву. Обозначается его вклад в разработку общетеоретиче-

ских основ уголовно-правовой и пенитенциарной науки, повлиявших на формиро-

вание методологических подходов к формированию общих и частных теорий. 

Творческое наследие Владимира Ильича Горобцова, как и вся его многогранная де-

ятельность в общественной жизни, в сфере образования и науки, связано с поис-

ком новых путей и способов решения теоретических и практических задач уго-

ловного и уголовно-исполнительного законодательства, его эффективности в 

практической деятельности правоохранительных органов. 
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ва; правоохранительные механизмы исправительно-трудового права; уголовно-
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S. A. Dostovalov 

THEORETICAL AND LEGAL IDEAS OF V. I. GOROBTSOV  

AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT  

OF DOMESTIC CRIMINAL AND PENAL LAW 

The article presents some biographical data of the outstanding legal scientist of 

Russia, Major General of the militia, Doctor of Law, professor, member of the Academy 

of Pedagogical and Social Sciences Vladimir Ilyich Gorobtsov. Some provisions of his 

works relating to criminal, correctional labor, and penal enforcement law are present-

ed. His contribution to the development of the general theoretical foundations of crimi-

nal law science, which influenced the formation of methodological approaches to the 

formation of general and particular theories, is indicated. The creative legacy of Vladi-
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mir Ilyich Gorobtsov, as well as all his multifaceted activities in public life, in the field 

of education and science, is connected with the search for new ways and means of solv-

ing theoretical and practical problems of criminal and penal enforcement legislation, its 

effectiveness in the practical activities of law enforcement agencies. 

Keywords: short-term imprisonment; subject of criminal law; law enforcement 

mechanisms of correctional labor law; penal enforcement system; measures of post-

penitentiary impact. 
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В 2023 году Владимиру Ильичу Го-

робцову могло бы исполниться 70 лет. 

Анализируя действующее законодатель-

ство, осмысливая ту или иную правовую 

проблему, невольно вспоминаешь своих 

учителей, которые оставили о себе доб-

рую память, не только в душах и серд-

цах, но и умах своих учеников — после-

дователей, воспринявших высказанные 

ими правовые идеи и развивающих со-

временную правовую материю. 

В плеяде ученых-правоведов особо 

выделяются те, кто внес неоценимый 

вклад не только в развитие юридической 

науки, но и организацию юридического 

образования в современной России. К 

таким ученым относятся Григорий Сте-

панович Гаверов, Александр Соломоно-

вич Горелик, Владимир Пантелеймоно-

вич Шахматов. Их невозможно не 

вспомнить, когда в той или иной про-

фильной для них отрасли права оцени-

ваешь их теоретическое наследие и ту 

роль, которую они сыграли в твоем 

формировании как профессионального 

юриста. 

Особое место среди этих ученых за-

нимает генерал-майор милиции, доктор 

юридических наук, профессор, член 

Академии педагогических и социальных 

наук Владимир Ильич Горобцов. 

Родился Владимир Ильич 10 августа 

1953 г. в г. Борисове Минской области 

БССР. В 1969 г. Владимир Ильич посту-

пил, а 1974 г. окончил с отличием 

Свердловский юридический институт 

имени Романа Андреевича Руденко. 

Интересен профессиональный путь 

В. И. Горобцова. В период с 1974 г. по 

1976 г. он проходил службу в органах 

прокуратуры в должности прокурора по 

надзору за соблюдением законов в ис-

правительно-трудовых учреждений До-

нецкой области. Полученный опыт пра-

воприменительной деятельности пред-

определил в дальнейшем круг научных 

интересов известного ученого. В 1976 г. 

он поступил в очную аспирантуру 

Свердловского юридического института. 

В 1979 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Эффективность испол-

нения краткосрочного лишения свобо-

ды» под научным руководством извест-

ного ученого в области уголовного права 

и криминологии, Заслуженного деятеля 

науки РСФСР, доктора юридических 

наук, профессора М. И. Ковалева. 

После защиты некоторое время ра-

ботал преподавателем Свердловского 

юридического института имени 

Р. А. Руденко, а в 1981–1996 гг. — стар-

шим преподавателем, начальником ка-

федры, начальником отдела Тюменского 
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факультета Омской высшей школы ми-

лиции, заместителем начальника Орлов-

ской высшей школы МВД СССР. С 

1999 г. по 2004 г. — начальник Сибир-

ского юридического института МВД 

России. 

Наиболее значимые проблемы уго-

ловно-правовой доктрины, разрабатыва-

емые В. И. Горобцовым, были связаны с 

теорией уголовно-правового принужде-

ния, в рамках которого реализуется уго-

ловная ответственность. Это определе-

ние предмета уголовного права, содер-

жания уголовной ответственности, форм 

ее реализации, нормативного определе-

ния в уголовном законе средств право-

вого воздействия, общих признаков, 

свойственных не только наказанию, но и 

иным мерам уголовно-правового харак-

тера. Нельзя считать, что В. И. Горобцов 

был зачинателем в решении этих про-

блем. Многие из них разрабатывались и 

ранее. Можно назвать широко известные 

труды Л. В. Багрий-Шахматова, 

И. В. Шмарова А. Л. Ременсона, 

Б. С. Никифорова и др. [1, с. 304–305; 

22, с. 162; 19, с. 31; 16, с. 4]. Заслуга 

В. И. Горобцова заключается в том, что 

он подошел к этой проблематике, во-

первых, с современных позиций, во-

вторых, системно, в-третьих, четко 

определил правовые формы и организа-

ционные модели системы уголовно-

правового принуждения. 

Весьма оригинальным является 

взгляд В. И. Горобцова на предмет уго-

ловно-правового регулирования. Он по-

лагал, что обязательным объектом уго-

ловно-правового регулирования являют-

ся общественно опасное деяние, уголов-

ная ответственность и уголовно-

правовое принуждение («воздействие») 

[6, с. 82]. Обосновывая необходимость 

расширения предмета уголовного права, 

он утверждал, что уголовное право пере-

стает быть только средством охраны 

существующих правовых норм и наде-

ляется собственными регулятивными 

возможностями по отношению к лицу, 

нарушившим уголовно-правовой запрет. 

Правильность такой позиции под-

тверждал еще А. А. Пионтковский, ко-

торый отмечал, что «уголовная догмати-

ка имеет предметом своего изучения те 

правовые нормы, в которые облекается 

борьба с преступностью… она занима-

ется только регуляцией отношений, воз-

никающих по поводу непосредственной 

борьбы с индивидуальным фактором 

преступной деятельности» [17; 18]. 

Данный тезис вполне сохраняет 

свою актуальность. Так, И. Я. Козачен-

ко, раскрывая суть предмета уголовно-

правового регулирования, полагает, что 

«отклоняющиеся отношения (интерес 

криминально настроенных людей) обу-

словливают необходимость властного 

(принудительного) вмешательства госу-

дарства для уголовно-правовой реани-

мации нарушенных (поврежденных) об-

щественных отношений (например, 

примирения сторон как основания осво-

бождения виновного от уголовной от-

ветственности) и уголовно-правовой 

трансформации негативных обществен-

ных отношений в позитивные (при ис-

правлении осужденного) прежде всего 

путем применения уголовно-правового 

воздействия к лицам, эти аномальные 

отношения порождающие» [15]. 

Оценивая изменения в понимании 

предмета уголовно-правового регулиро-

вания, Н. Г. Викторова пишет, что это 

повлекло за собой и признание в каче-

стве мер регулирования «не только тра-

диционное наказание с его обще- и спе-

циально-профилактическим эффектом, 

но и иные меры: условное осуждение, 
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меры принудительного лечения, меры 

воспитания, ориентированные в боль-

шей степени на достижение целей част-

ной превенции. Их разработка и приме-

нение способствовали активизации спе-

циально-профилактической роли уго-

ловного права, его приспособлению и 

более гибкой адаптации к весьма разно-

образным ситуациям совершения пре-

ступления и личности преступника» [4]. 

Нельзя обойти стороной любопыт-

ный подход В. И. Горобцова к определе-

нию понятия уголовного наказания, ха-

рактеристики присущих ему признаков. 

Анализируя действующее законодатель-

ство, он справедливо отмечает, что 

«наказание является следствием совер-

шенного преступления, то есть в деянии 

виновного лица должны содержаться все 

признаки конкретного состава преступ-

ления, предусмотренного УК РФ» [5]. В 

развитие обозначенного тезиса В. И. Го-

робцов формулирует следующие при-

знаки, с помощью которых определяет 

основные черты уголовного наказания: 

оно применяется за совершение обще-

ственно опасных деяний, предусмотрен-

ных уголовным законом (т. е. за нару-

шение уголовно-правовых запретов); 

имеет принудительный характер; назна-

чается от имени государств; применение 

наказания осуществляется в соответ-

ствии с нормами уголовного закона; пе-

речень наказаний предусмотрен уголов-

ным законодательством; оно сопряжено 

с различного рода лишениями и ограни-

чениями [5, с. 48]. Примечательно, что, 

рассматривая наказание в качестве пра-

вового последствия нарушения уголов-

но-правовых запретов, В. И. Горобцов 

следующим образом соотносит его с су-

димостью, указывая при этом, что «по-

явлению судимости в обязательном по-

рядке предшествует определенная взаи-

мосвязанная система юридических фак-

тов, обуславливающих ее существова-

ние: совершение преступления — осуж-

дение лица с назначением уголовного 

наказания» [5, с. 48]. 

Обозначая роль ученого в пенитен-

циарной сфере, следует отметить, что в 

его научных работах исследован ком-

плекс доктринальных проблем, связан-

ных с предметом уголовно-правового 

регулирования уголовно-

исполнительного права, реализацией 

уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера, расширения 

видов исправительных учреждений, 

обеспечение режима исполнения и отбы-

вания наказания, разработкой принуди-

тельных мер медицинского характера, 

теоретических аспектов социальной обу-

словленности и внедрения мер постпени-

тенциарного воздействия. Естественно, 

что исследования пенитенциарных про-

блем базируются на научных разработках 

теории исполнения наказания, яркими 

представителями которой являлись 

Б. С. Утевский, Е. Г. Ширвинд, 

Н. А. Стручков, А. Л. Ременсон и др.[3]. 

Развивая их научные идеи, В. И. Гороб-

цов внес неоценимый вклад в анагенез 

общей теории уголовно-

исполнительного права, выработки 

обоснованных и приемлемых практиче-

ских рекомендаций развития уголовно-

исполнительной системы. 

Так, определяя предмет уголовно-

исполнительного права, В. И Горобцов 

со свойственной ему научной точностью 

и определенностью указал, что на 

уровне Уголовно-исполнительного ко-

декса отсутствуют нормы, регламенти-

рующие, помимо наказания, иные меры 

уголовно-правового воздействия. Под-

водя итог теоретическим рассуждениям, 

он сформулировал научную дефиницию, 
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определяя предмет как «общественные 

отношения, возникающие в процессе 

исполнения и отбывания всех видов уго-

ловных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера (принудительных 

мер медицинского характера, принуди-

тельных мер воспитательного воздей-

ствия, условного осуждения и мер 

постпенитенциарного воздействия» [8]. 

Как отмечает П. В. Тепляшин, 

«научная комплементарность Владимира 

Ильича позволяла ему прогнозировать 

тенденции развития и направления оп-

тимизации уголовно-правовых и уголов-

но-исполнительных правоотношений» 

[20]. 

Так, ученый еще в 1979 г. в канди-

датской диссертации сформулировал 

значимые выводы о необходимости ор-

ганизации центров социальной адапта-

ции для осужденных [14, с. 9]. Совсем 

недавно был принят Федеральный закон 

от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в 

Российской Федерации», который 

предусматривает адаптацию осужден-

ных как во время отбывания наказания, 

так и после освобождения. Реабилитаци-

онные центры должны стать центрами 

социальной адаптации лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы. 

В монографическом исследовании 

«Правовая характеристика колоний-

поселений», проводя анализ юридиче-

ской природы наказания, отбываемого в 

колониях-поселениях, автор показывал 

качественные отличия условий содержа-

ния в них от исправительных колоний 

закрытого типа, в связи с чем обосно-

ванно ставил вопрос о правомерности 

отнесения их к учреждениям, исполня-

ющим уголовные наказания в виде ли-

шения свободы. Касаясь этого вопроса, 

В. И. Горобцов задолго до принятия УК 

РФ 1996 г. и УИК РФ 1997 г. предлагал 

расширить перечень уголовных наказа-

ний и закрепить в нормативном порядке 

в качестве самостоятельного вида нака-

зания ограничение свободы [7; 8, с. 36]. 

Не менее значимые выводы им были 

сформулированы в работе «Правовое 

регулирование режима отбывания нака-

зания в ИУ», посвященной анализу ор-

ганизации режима в исправительных 

учреждениях, средствах его обеспече-

ния. В. И. Горобцов предлагал опреде-

ленную иерархию средств обеспечения 

режима с распределением на классифи-

кационные группы: надзор за осужден-

ными, под которым понимается система 

мер, направленных на обеспечение про-

цесса исполнения наказания; путем по-

стоянного контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и 

работы, предупреждения и пресечения с 

их стороны противоправных действий, 

обеспечения режима содержания, а так-

же обеспечения безопасности осужден-

ных, персонала и иных лиц, находящих-

ся на территории этих учреждений; опе-

ративно-розыскная деятельность, осу-

ществляемая в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (ст. 84 

УИК РФ, Федеральный закон «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», За-

кон РФ «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»); меры безопасности, 

применяемые в случаях оказания осуж-

денными сопротивления персоналу ис-

правительных учреждений, злостного 

неповиновения законным требованиям 

персонала, проявления буйства, участия 

в массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий [9, с. 36]. Он полагал, что ре-

шение проблемы средств обеспечения 

режима не только требует выявления его 
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главных составных частей, но и места 

каждого из них в общей системе регули-

рования порядка и условий исполнения 

наказания в виде лишения свободы, с 

учетом того, что одни средства режима 

создают предпосылки для действия дру-

гих, определяя направленность и содер-

жание самого этого института. Убеди-

тельной представляется апология про-

грессивной системы отбывания наказа-

ния, связанной с мерой взыскания и ме-

рой поощрения, применяемых к осуж-

денным, как принудительного обеспече-

ния установленных требований режима. 

Рассуждая о сложной юридической 

природе принудительных мер медицин-

ского характера, В. И. Горобцов писал: 

«Под принудительными мерами меди-

цинского характера понимается преду-

смотренная уголовным законодатель-

ством разновидность уголовно-

правового принуждения, применяемая 

судом к лицам, нарушившим уголовно-

правовые запреты в состоянии невменя-

емости либо в состоянии вменяемости, 

но заболевшим после их совершения 

психическим расстройством, делающим 

невозможным назначение или исполне-

ние наказания, а также совершившим 

преступления и нуждающимся в лечении 

от алкоголизма или наркомании, и за-

ключающаяся в принудительной реали-

зации медицинского (лечебного) воздей-

ствия и специально-предупредительных 

мер в целях излечения или улучшения 

психического состояния этих лиц, пре-

дупреждения совершения ими новых 

общественно опасных деяний, обеспече-

ния безопасности как общества, так и 

больного, проведения мер социальной 

реабилитации» [11, с. 48]. При этом ав-

тор удачно подчеркивает, что медицин-

ские меры в уголовном праве являются 

одной из мер, имеющей принудитель-

ный характер, что, соответственно, со-

гласуется с положениями ч. 2 ст. 2 УК 

РФ. Кроме этого, в рассматриваемой де-

финиции обоснованно существенно 

расширяется перечень целей примене-

ния принудительных мер медицинского 

характера. 

Анализируя представленный под-

ход, А. В. Шеслер отмечает, что «прину-

дительные меры медицинского характе-

ра, носят сложный, комплексный харак-

тер и включают в себя как юридические, 

так и медицинские начала» [21, с. 12]. 

В. И. Горобцов впервые в доктрине 

науки уголовно-исполнительного права 

комплексно исследовал проблему реали-

зации мер постпенитенциарного воздей-

ствия, определив их место в системе 

уголовно-правового принуждения, ма-

нифестируя рестриктивный подход. Так, 

давая определение мер постпенитенци-

арного воздействия, он указывал, что 

они определяются как предусмотренные 

нормами права ограничения, применяе-

мые к лицу, отбывшему наказание с мо-

мента освобождения из исправительного 

учреждения и до истечения срока пога-

шения или снятия судимости, при этом 

отмечал, что их назначение должно 

осуществляться в судебном порядке [12, 

с. 30; 13]. 

Фактически Владимир Ильич пред-

восхитил включение в уголовно-

исполнительное законодательство норм 

об установлении административного 

надзора в отношении лица, освобожден-

ного из мест лишения свободы (ст. 173
1
 

УИК РФ), а в уголовное законодатель-

ство — запрета за уклонение от админи-

стративного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в 

соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений (ст. 314
1
 

УК РФ). 
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Административный надзор, как мера 

постпенитенциарного воздействия, 

обеспечивающая предупреждение со-

вершения преступлений и иных право-

нарушений со стороны лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы и 

имеющих непогашенную и неснятую 

судимость, устанавливается судом в со-

ответствии с процессуальными нормами 

уголовно-исполнительного права. Уточ-

няя характеристику природы процессу-

альных норм уголовно-исполнительного 

права, В. И. Горобцов обоснованно по-

лагал, что процессуальными являются 

только те из числа организационно-

правовых норм, которые определяют 

порядок и процедуру применения право-

вых норм в организационной деятельно-

сти исправительных учреждений, 

направленной на реализацию своих пол-

номочий во взаимоотношениях с осуж-

денными и связанную с применением 

мер принуждения [2, с. 79–80]. 

В. И. Горобцов великолепно владел 

методологией научного познания. В его 

трудах использованы диалектический, 

системный, сравнительно-правовой, 

формально-юридический и историче-

ский методы, анализируется колоссаль-

ный нормативный материал, литератур-

ные источники, обширная правоприме-

нительная практика. 

Он был не только человеком огром-

ного таланта, выдающимся ученым, 

влюбленным в юриспруденцию, но и со-

здателем научной школы проблем тео-

рии и практики уголовно-правового 

принуждения. Осуществляя научное ру-

ководство, Владимир Ильич способство-

вал защите десяти диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата юриди-

ческих наук. Многие его ученики — в 

настоящее время состоявшиеся ученые, 

последователи его теоретических воз-

зрений теории уголовно-правового при-

нуждения. 

Важной составляющей творческой 

жизни В. И Горобцова являлось разви-

тие юридического образования, продви-

жение инновационных идей, призванных 

повысить интерес к юридической науке, 

придать новый импульс в развитии уго-

ловного и уголовно-исполнительного 

права. 

10 августа 2023 г. научная юридиче-

ская общественность будет отмечать 70-

летие со дня рождения Владимира Иль-

ича Горобцова. Безусловно, его научное 

наследие продолжает оставаться акту-

альным, теоретико-правовые идеи по-

прежнему влияют на развитие научно-

исследовательской деятельности, науч-

ные труды относятся к классическому 

наследию науки уголовного и уголовно-

исполнительного права. 
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Ю. А. Кашуба, М. А. Сережкина1 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

ПРОБАЦИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

В статье выдвигается гипотеза о сходстве института пенитенциарной 

пробации несовершеннолетних осужденных и ресоциализации этой же категории 

лиц. Указывается на общность определения указанных институтов, включающих 

проведении комплекса мероприятий в отношении осужденного, направленных на 

его воспитание, формирование правомерного поведения, восстановление социаль-

ных связей и подготовки к освобождению. Рассматривается генезис института 

ресоциализации несовершеннолетних при отбывании наказания в виде лишения 

свободы в законодательстве России от Русской правды 1649 г. до Закона о вос-

питательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних 1909 г. Изуча-

ются превалирующие в тот период взгляды на цели, которые ставило перед со-

бой государство при применении к несовершеннолетним наказания в виде лишения 

свободы. 

Изучение предпосылок пенитенциарной пробации в ретроспективе имеет 

большое значение для понимания его сущности, наиболее целесообразных методов 

реализации и последствий. 
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The article puts forward a hypothesis of some identity of the institution of peniten-

tiary probation of juvenile convicts and re-socialization of the same category of persons. 

It is indicated on the generality to definition of the specified institutes, expressing in car-

rying out of a complex of the actions, concerning the condemned, directed on his educa-

tion, formation of lawful behavior, restoration of social communications and prepara-

tion to release. The author considers genesis of the institute of resocialization of the ju-

veniles serving their sentences in the form of imprisonment in the legislation of Russia 
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from the Russian Pravda of 1649 to the Law about educational and correctional institu-

tions for juveniles of 1909. We study the prevailing at that period views on the goals, 

which the state set for itself when applying punishment in the form of imprisonment to 

minors. 

The study of the prerequisites of penitentiary probation in retrospect is of great im-

portance for understanding its essence, the most expedient methods of implementation 

and consequences. 
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retrospective. 
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Актуальность заявленной темы обу-

словлена принятием 6 февраля 2023 г. 

Федерального закона № 10-ФЗ «О про-

бации в Российской Федерации». Зако-

ном предусмотрен такой вид пробации, 

как пенитенциарная, и определяется он 

как совокупность мер, применение кото-

рых направлено на исправление осуж-

денных и подготовку их к освобожде-

нию. Исходя из этого возможно предпо-

ложить идентичность пенитенциарной 

пробации и процесса (одним из этапов) 

ресоциализации лиц, осужденных к ли-

шению свободы, в том числе несовер-

шеннолетних. Этот, казалось бы, новый 

для России институт пенитенциарной 

пробации в действительности имеет до-

статочно глубокие корни. Исследование 

любого правового института начинается 

с рассмотрения вопросов его становле-

ния и развития в законодательстве в це-

лом и в законодательстве данного госу-

дарства в частности. Исследование ре-

троспективы позволяет понять истоки 

правовых институтов, а также оценить 

перспективы их существования в совре-

менном обществе и пути их совершен-

ствования. В этом смысле не является 

исключением и институт пенитенциар-

ной пробации (ресоциализации). 

Явления, предопределившие появ-

ление процессов ресоциализации осуж-

денных, в национальном законодатель-

стве России впервые начали формиро-

ваться именно в отношении несовер-

шеннолетних осужденных, на фоне осу-

ществления шагов к гуманизации нака-

зания. 

В период развития российского уго-

ловного законодательства с Русской 

Правды до Соборного уложения 1649 г. 

основной целью наказания являлось 

устрашение и изоляция преступника. 

Наказанию полагалось быть таким и ис-

полняться так, чтобы другие, видя его, 

ужасались и не помышляли о соверше-

нии преступления именно перед страхом 

применения к ним впоследствии жесто-

кого насилия. 

В 1649 г. в Соборном уложении 

впервые появились проблески гуманиз-

ма в отношении лиц, совершивших пре-

ступление. Это выразилось в представ-

лении отсрочки исполнения наказания 

беременным женщинам «до той поры, 

когда она родит, их содержали в тюрьме 

или взаперти до момента казни» [3, 

с. 79]. Следующим шагом к гуманизации 

наказания в России было появление воз-

можности заменить смертную казнь на 

более мягкий вид наказания — пожиз-
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ненную ссылку. Отражено это было в 

Артикуле воинском 1715 г. Однако го-

ворить о мерах ресоциализации (пени-

тенциарной пробации) в этот период не 

приходится. 

В указанный период не существова-

ло никаких уголовно-правовых и уго-

ловно-исполнительных норм, регламен-

тирующих реализацию наказаний в от-

ношении несовершеннолетних. Дети со-

держались совместно со взрослыми, 

наравне с ними входили в этапные пар-

тии, подвергаясь при этом неимоверным 

испытаниям [2, с. 84]. Тем не менее, в 

принятой в 1831 г. Инструкции смотри-

телю губернского тюремного замка 

впервые находит законодательное за-

крепление такая ресоциализирующая 

мера, как трудовая занятость осужден-

ных. К ресоциализирующей ее позволяет 

отнести ее назначение — исключать 

праздность во время заключения, при-

учать заключенных к порядку, к пра-

вильному потреблению времени, к под-

чиненности и повиновению, чтобы по 

возвращении в недра общества сдела-

лись полезными сами себе и семействам 

своим, вообще клонились бы к исправ-

лению нравственности и к привычке 

трудиться. При этом работа персонифи-

цировалась для всех — женщин, муж-

чин, чиновников обоих полов, мужчин и 

женщин простого сословия и несовер-

шеннолетних [7, с. 475]. 

Зарождение учреждений для отбы-

вания наказаний несовершеннолетними 

преступниками началось с создания ис-

правительно-воспитательных приютов. 

При этом (несмотря на суровость содер-

жания в них) основной целью наказания 

в отношении несовершеннолетних (в от-

личие от взрослых) была именно их ре-

социализация, а не кара. 

Первыми местами отбывания нака-

зания несовершеннолетними правона-

рушителями явились детские приюты, 

программа организации которых была 

разработана в 1838 г. в Положении о 

детских приютах. При этом приюты эти 

были частными и не входили в систему 

государственных органов. Впервые за-

конодательно порядок направления 

несовершеннолетних преступников (ли-

ца в возрасте от 10 до 17 лет) в специ-

альные учреждения — исправительные 

приюты был закреплен в Уставе о нака-

заниях, налагаемых мировыми судьями 

1864 г. 

В 1866 г. были изданы Правила об 

исправительных приютах. На создание 

приютов государство субсидий не выде-

ляло (кроме предоставления земельных 

участков), они существовали за счет 

земских и церковных учреждений, об-

щества, частных лиц, родителей право-

нарушителей. Создание приютов допус-

калось только с разрешения Министер-

ства внутренних дел. Основным моти-

вом создания специальных мест отбыва-

ния наказаний несовершеннолетними 

было осознание того, что ребенок в силу 

своего психофизиологического состоя-

ния подвержен исправлению посред-

ством его ресоциализации. В указанных 

учреждениях несовершеннолетних по-

ложено было обучать грамоте и трудо-

вым навыкам [6]. В упомянутых Прави-

лах 1866 г. были определены обязанно-

сти и законные интересы несовершенно-

летних осужденных. Обязанностью было 

прохождение обучения, получение тру-

довых навыков, правопослушное пове-

дение. В качестве законного интереса 

выступала возможность сокращения на 

одну треть срока нахождения в приюте 

для исправившихся лиц. 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
74 
 

Исследовавшая деятельность испра-

вительных заведений для несовершен-

нолетних правонарушителей в России 

середины XIX — начала XX в. Л. И. Бе-

ляева называла «уникальным в своем 

роде явлением» [1, с. 19] тот факт, что в 

этот период закон призывал обществен-

ность не просто к участию в исполнении 

наказания в отношении несовершенно-

летних, а к прямому его исполнению, и 

все заведения для исправления несовер-

шеннолетних действовали на основе 

общественной инициативы. 

Целью указанных исправительных 

приютов было «нравственное исправле-

ние несовершеннолетних, отдаваемых 

туда по судебным приговорам». В ис-

правительных приютах несовершенно-

летние обучались Закону Божьему по 

вероисповеданию, чтению, письму, ос-

новным правилам арифметики, а по воз-

можности и другим элементарным 

наукам, ремесленным либо земледельче-

ским профессиям (по усмотрению учре-

ждений) [4]. Таким образом, мерами ре-

социализации для данной категории лиц 

выступали: 

 получение начального образова-

ния; 

 нравственное воспитание (духов-

ное по вероисповеданию); 

 профессиональное обучение; 

 привлечение к труду. 

В конце XIX в. вопросами наказания 

несовершеннолетних, в силу государ-

ственного поручения, занимался 

Н. С. Таганцев. Плодом его работы стала 

монография «Исследования об ответ-

ственности малолетних преступников по 

русскому праву и Проект законоположе-

ний по этому вопросу», изданная в 

1872 г. Важнейшим положением в части 

определения сущности наказания в от-

ношении несовершеннолетних Н. С. Та-

ганцев выдвигал необходимость их вос-

питания [5, с. 89]. Кроме этого он счи-

тал, что в случае назначения несовер-

шеннолетним наказания в виде заключе-

ния с принудительными работами для 

них должны выбираться те работы, ко-

торые «впоследствии могли бы дать 

возможность им зарабатывать средства к 

жизни» [6, с. 121]. Что же это как не 

элемент ресоциализации несовершенно-

летнего осужденного. Идеи, которых 

придерживался Н. С. Таганцев, распро-

странялись в кругах исследователей 

особенностей наказания несовершенно-

летних. Они рассматривались в 1880 г. 

на Международном тюремном конгрес-

се, состоявшемся в г. Санкт-Петербурге, 

и в 1891 г. на третьем съезде представи-

телей русских исправительных заведе-

ний для малолетних в г. Москве. 

Интересным в этот период развития 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении несовер-

шеннолетних является положение, со-

державшееся в принятом 1892 г. Законе 

«Об изменении постановлений, касаю-

щихся обращения в исправительные 

приюты и содержания в них малолетних 

преступников». В нем указывалось, что 

срок нахождения несовершеннолетних 

осужденных в исправительном приюте 

определяется не судом, а администраци-

ей исправительного учреждения. Это 

положение было одновременно и про-

грессивным, и спорным. Прогрессив-

ность его заключалась в том, что это по-

ложение законодательно закрепило важ-

ность процесса ресоциализации, при 

прохождении которого становилось воз-

можным возвращение в общество испра-

вившейся личности и обеспечение этой 

личности как минимум места работы, 

что положительно влияло на дальней-

шую жизнь осужденного и имело про-
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филактическое значение. Спорным рас-

сматриваемое положение было в связи с 

отсутствием четких критериев опреде-

ления исправления и оценки поведения 

воспитанников, вследствие чего прояв-

ление субъективизма было неизбежным 

[2, с. 84]. 

Следующим прогрессивным шагом 

к развитию ресоциализации и, как след-

ствие, предпосылок возникновения пе-

нитенциарной пробации несовершенно-

летних было предоставление последним 

права обучаться и работать у благона-

дежных мастеров, в промышленных за-

ведениях и на сельскохозяйственных ра-

ботах. Данное положение содержалось в 

Законе от 02.02.1893 «О предоставлении 

исправительным приютам права заклю-

чения условия об отдачу выпускаемых 

воспитанников в наем или обучение». 

Стоит отметить, что это действительно 

являлось правом несовершеннолетнего, 

так как порядок вышеуказанного поло-

жения предусматривал наличие согласия 

несовершеннолетнего и заключение от 

его имени договора с мастером или про-

мышленным заведением. 

Неизменный курс на ресоциализа-

цию несовершеннолетних преступников 

в местах лишения свободы прослежи-

вался и в Уголовном уложении 1903 г., и 

в Законе о воспитательно-

исправительных заведениях для несо-

вершеннолетних 1909 г., характер и ос-

новная цель деятельности которых были 

отражены в их названии — «воспита-

тельно-исправительные». Учреждения 

эти создавались для нравственного ис-

правления несовершеннолетних пре-

ступников и «подготовления их к чест-

ной трудовой жизни» [2, с. 23]. Упомя-

нутое «подготовление» осуществлялось 

посредством обучения несовершенно-

летних осужденных чтению, письму, 

арифметике, другим наукам, ремеслен-

ным и земледельческим работам. 

Кроме того, в воспитательно-

исправительных учреждениях рассмат-

риваемого периода уделялось значение и 

сохранению имеющихся социальных 

связей. Так, в качестве меры поощрения 

несовершеннолетний осужденный мог 

получить отпуск к родителям и (или) 

родственникам. 

Несмотря на большое количество 

негативных обстоятельств в деятельно-

сти воспитательно-исправительных 

учреждений для несовершеннолетних 

осужденных, причиной имевших глав-

ным образом скудное их государствен-

ное финансирование, работа с несовер-

шеннолетними в них строилась на изу-

чении внутреннего мира осужденного, 

обращении к душе подростка, общении с 

природой, занятии сельскохозяйствен-

ным трудом, создании воспитывающей 

среды как системы взаимоотношений. 

Таким образом, основы ресоциали-

зации (пенитенциарной пробации) несо-

вершеннолетних осужденных зароди-

лись еще в дореволюционный период в 

Российской Империи, и не смотря на то, 

что таковыми они не назывались, но яв-

лялись ими по своей сути и получили 

свое нормативное закрепление в период 

судебной реформы второй половины 

XIX в. 
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УДК 343.91 
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П. Н. Кобец1 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯПОНСКОЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Актуальность анализа системы по использованию труда заключенных в 

учреждениях пенитенциарной системы Японии обусловлена тем, что она способ-

ствует не только исправлению лиц, отбывающих уголовные наказания, но и пред-

ставляет собой механизм, обеспечивающий пенитенциарную безопасность в ме-

стах лишения свободы, а также эффективную реабилитацию осужденных после 

освобождения из заключения. Предметом исследования послужил анализ особен-

ностей трудовых отношений, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

учреждениях японской пенитенциарной системы. Целью работы стало ком-

плексное исследование использования труда заключенных в рассматриваемых 

учреждениях. Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, сравнительный, формально-логический, методы структурного 

анализа, а также иные частнонаучные методы. Используя методы институцио-

нального анализа, автор исследовал современные особенности трудовых отно-

шений, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях японской 

пенитенциарной системы. Как результат в данной работе автором представле-

на оценка позитивных процессов по совершенствованию японской пенитенциар-

ной системы, которые касаются использования труда заключенных. Данный 

труд отличается высокой производительностью, а все доходы, которые прино-

сит японский пенитенциарный производственный процесс, идут исключительно в 

доход государству. В работе также делается акцент, что во всех учреждениях 

японской пенитенциарной системы, в том числе арестных домах и тюрьмах для 

несовершеннолетних, практикуется использование трудовых отношений. В за-

ключение делается вывод, что исследования в области положительного опыта по 

использованию труда заключенных в японских уголовно-исполнительных учре-

ждениях могут выступать в качестве основных ориентиров по вопросам опти-

мизации трудовой деятельности лиц, отбывающих уголовные наказания в анало-

гичных отечественных учреждениях. Практическая значимость исследования 

обусловлена возможностями его использования в процессе совершенствования 

деятельности по организации трудовых отношений лиц, содержащихся в учре-

ждениях отечественной пенитенциарной системы. 

Ключевые слова: зарубежный опыт; исполнение наказаний; трудовые отно-

шения; экономическое управление; места лишения свободы; международное со-
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трудничество; пенитенциарная система; общественно полезный труд; произво-

дительность труда; материальное вознаграждение. 
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P. N. Kobets 

LABOR RELATIONS IN THE INSTITUTIONS  

OF THE JAPANESE PENAL SYSTEM 

The relevance of the analysis of the system for the use of labor of prisoners in the 

institutions of the penitentiary system of Japan is due to the fact that it contributes not 

only to the correction of persons serving criminal sentences, but also represents a 

mechanism that ensures penitentiary security in places of deprivation of liberty, as well 

as the effective rehabilitation of convicts after serving their sentence. The subject of the 

study was the analysis of the characteristics of labor relations of persons serving sen-

tences of imprisonment in the institutions of the Japanese penitentiary system. The aim 

of the work was a comprehensive study of the use of labor of prisoners in the institutions 

under consideration. The methodological basis of the study was the dialectical method 

of cognition, comparative, formal-logical, methods of structural analysis, as well as oth-

er particular scientific methods. Using the methods of institutional analysis, the author 

studied the modern features of the labor relations of persons serving sentences of im-

prisonment in the institutions of the Japanese penitentiary system. As a result, in this 

paper, the author presents an assessment of the positive processes for improving the 

Japanese penitentiary system, which relate to the use of prison labor. This work is high-

ly productive, and all the income that the Japanese penitentiary production process 

brings goes exclusively to the state. The work also focuses on the fact that in all institu-

tions of the Japanese penitentiary system, including arrest houses and juvenile prisons, 

the use of labor relations is practiced. In conclusion, it is concluded that studies in the 

field of positive experience in the use of the labor of prisoners in Japanese penitentiary 

institutions can act as the main guidelines for optimizing the labor activity of persons 

serving criminal sentences in similar domestic institutions. The practical significance of 

the study is due to the possibilities of its use in the process of improving the activities for 

the organization of labor relations concluded in the institutions of the domestic peniten-

tiary system. 

Keywords: foreign experience; execution of punishments; labor Relations; econom-

ic management; places of deprivation of liberty; the international cooperation; peniten-

tiary system; socially useful work; labor productivity; material reward. 

For citation: Kobets P. N. Labor relations in the institutions of the japanese penal 

system. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, 

no. 2 (55), p. 78–89. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/78-89. 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
80 
 

Современный этап функционирова-

ния российского общества неразрывно 

связан с заинтересованностью государ-

ства в формировании и дальнейшем раз-

витии государственной политики в уго-

ловно-исполнительной сфере. Обозна-

ченные подходы позволят как можно 

быстрее разрешить все ранее накопив-

шиеся и вновь возникающие проблемы и 

трудности, а также добиться результа-

тивности в вопросах снижения уровня 

преступных посягательств. 

Одновременно с этим важно под-

черкнуть, что отсутствие действенных 

механизмов, связанных не только с про-

ведением различных коррекционных и 

поддерживающих программ по ресоциа-

лизации осужденных, но и эффективной 

организацией трудовых отношений этих 

лиц, будет способствовать последующе-

му росту рецидива преступлений с их 

стороны после освобождения из заклю-

чения. Как раз по этой причине для со-

временного российского общества нуж-

ны позитивные процессы по совершен-

ствованию пенитенциарной системы, и в 

первую очередь — тех ее проблемных 

аспектов, которые касаются использова-

ния труда осужденных. 

На сегодняшний день практика ино-

странных пенитенциарных учреждений 

по привлечению заключенных к обще-

ственно полезному труду требует более 

тщательного изучения. И во многом та-

кое положение дел обусловлено долго-

летней презумпированностью правовой 

системы Советского Союза над боль-

шинством остальных, когда междуна-

родные правовые стандарты признава-

лись, только когда они совпадали с пра-

вовыми нормами СССР. В то же время, 

судя по многочисленным зарубежным 

публикациям конца прошлого и начала 

XXI столетия, у мировой общественно-

сти был постоянный интерес к работе 

органов уголовно-исполнительной си-

стемы. И такое внимание по большей 

мере было продиктовано регулярным 

ростом числа лиц, отбывающих тюрем-

ное наказание, а также и необходимо-

стью совершенствования мировых стан-

дартов по обращению с заключенными 

лицами. 

В настоящее время проблематика, 

направленная на совершенствование ме-

тодов и средств воздействия на отбыва-

ющих наказание в местах лишения сво-

боды через трудовые отношения, приоб-

ретает все более значимую роль для оте-

чественной пенитенциарной системы, 

поскольку вовлечение осужденных лиц в 

активную трудовую деятельность спо-

собствует их скорейшей адаптации в со-

циуме. 

В качестве объекта исследования ав-

тором неспроста был выбран анализ 

особенностей трудовых отношений за-

ключенных, находящихся в учреждени-

ях японской пенитенциарной системы. 

Во многом это было обусловлено прове-

денным анализом специальной литера-

туры, который показал, что одни из 

лучших результатов в трудовом воспи-

тании лиц, отбывающих наказание в ви-

де лишения свободы, — у работников 

японской пенитенциарной системы, по-

скольку порядка 80 % японских заклю-

ченных, отбывающих уголовные наказа-

ния, вовлечены в трудовые отношения 

[13, с. 43]. Немаловажно и то, что во 

всех учреждениях японской пенитенци-

арной системы, в том числе арестных 

домах и тюрьмах для несовершеннолет-

них, практикуется общественно полез-

ный труд [3, с. 115]. При этом экономи-

сты уверены в том, что данный труд от-

личается высокой производительностью, 

а все доходы, которые приносит япон-
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ский пенитенциарный производствен-

ный процесс, идут исключительно в до-

ход государственной казны. 

Проблематика трудовых отношений 

в местах лишения свободы, в том числе 

и за рубежом, широко освещена рядом 

отечественных специалистов, среди ко-

торых следует отметить работы 

Н. И. Баринова, Н. А. Беляева, В. М. Гу-

сева, Н. В. Гуцала, Е. В. Емельяновой, 

М. А. Ефимова, А. И. Зубкова, 

Ю. И. Калинина, И. Г. Константинова, 

В. Е. Квашиса, Ю. Я. Чайки, С. Х. Шам-

сунова, И. В. Шмарова и др. При этом 

важно отметить, что, по мнению отече-

ственных ученых, работа пенитенциар-

ных учреждений по привлечению отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды к трудовым отношениям, а также 

вопросы эффективной организации их 

занятости в различных государствах, од-

новременно при общих чертах обладает 

и своими специфическими особенностя-

ми [20, с. 7]. Поэтому несмотря на то, 

что некоторые аспекты трудовых отно-

шений в учреждениях японской пени-

тенциарной системы были рассмотрены 

в работах отечественных правоведов, в 

частности, в трудах Е. Ю. Беловой, 

М. Ю. Бражникова, Е. А. Дяченко, 

О. А. Ивановой, Н. В. Генрих, 

Н. С. Матвеевой, Н. А. Морозова, 

Е. А. Тимофеевой, А. М. Фумм, 

Н. Б. Хуторской и др., автор счел необ-

ходимым провести специальное ком-

плексное исследование данного вопроса. 

Большинство теоретических поло-

жений проведенного исследования, ка-

сающегося основ оптимизации трудовой 

деятельности заключенных, находящих-

ся в японских тюрьмах, опирается на 

научные работы зарубежных и отече-

ственных ученых и практиков, специа-

лизирующихся на вопросах организации 

труда в местах лишения свободы. При-

менение указанной технологии в прове-

дении данного научного исследования в 

полной мере позволило автору обеспе-

чить необходимую достоверность и 

обоснованность полученных научных 

результатов. При сочетании компарати-

вистских подходов автором в первую 

очередь были исследованы присущие 

исключительно Стране восходящего 

солнца характерные особенности в обла-

сти положительного опыта по использо-

ванию труда заключенных в японских 

уголовно-исполнительных учреждениях. 

В результате поражения во Второй 

мировой войне, капитуляции, демилита-

ризации, отсутствия государственного 

суверенитета (1945–1952 гг.), а также 

под воздействием внешней администра-

ции в Японии продолжилось становле-

ние капитализма прозападного типа, со-

провождающееся укреплением пенитен-

циарной системы, отличительной осо-

бенностью которой от аналогичных ми-

ровых и сегодня остается то, что лица, 

осужденные к лишению свободы, долж-

ны участвовать в трудовых отношениях 

[4, с. 1135]. 

Проведенный анализ научных работ 

по рассматриваемой тематике свиде-

тельствует о том, что большинство со-

временных ученых в области пенитен-

циарной науки единогласно полагают, 

что эффективная работа японской пени-

тенциарной системы по обеспечению 

трудовой занятости заключенных спо-

собствует не только их исправлению, но 

и представляет собой важнейший меха-

низм, обеспечивающий пенитенциарную 

безопасность в местах исполнения уго-

ловного наказаний, а также эффектив-

ную реабилитацию осужденных после 

отбытия ими срока наказания [1, с. 26]. 

В этой связи также следует особо отме-
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тить, что учеными и практиками специ-

ально делается акцент на том, что про-

изводственные процессы, организуемые 

в местах исполнения наказания, высту-

пают важным источником содержания 

лиц, отбывающих наказание. 

Для стороннего наблюдателя, зна-

комого с различными тюремными си-

стемами мира, пожалуй, самой порази-

тельной чертой японских тюрем являет-

ся тишина: как буквальная, так и вы-

званная окружающей их печатью офи-

циальной тайны. Эта тишина во многом 

связана с тем, что многие заключенные 

живут в одиночестве, и в течение многих 

лет практически не имеют возможности 

для контактов с людьми, а также потому, 

что во многих ситуациях разговоры или 

громкие звуки во всех ситуациях строго 

запрещены и наказуемы. 

В настоящее время в Японии функ-

ционирует 67 тюрем, в которых содер-

жатся преступники, достигшие 18-

летнего возраста, и также 8 тюрем, в ко-

торых содержатся несовершеннолетние 

правонарушители [16, с. 49]. В 2022 г. 

общая численность заключенных соста-

вила 47 064 чел. при этом общее количе-

ство заключенных-женщин было на 

уровне 8,5 % от общего числа лиц, за-

ключенных под стражу, в то же время 

количество заключенных на 100 000 

населения страны составило 37 чел. [7] 

на основе оценочной численности насе-

ления страны в 126 219 457 чел. в 2022 г. 

[10]. 

В учреждениях японской уголовно-

исполнительной системы, как и в боль-

шинстве аналогичных зарубежных ме-

стах отбывания уголовного наказания, 

вопросы привлечения к трудовой дея-

тельности заключенных находятся в ве-

дении местных органов власти и пени-

тенциарных учреждений. При этом 

очень важно акцентировать внимание на 

том, что ни одно государство мира не 

ставит перед собой задачу, чтобы пени-

тенциарная система была экономически 

самоокупаемой за счет применения тру-

да лиц, отбывающих уголовные наказа-

ния, причем как в целом, так и по от-

дельно входящим в нее учреждениям [8, 

с. 161]. 

Весьма примечательным фактом яв-

ляется то, что виды трудовой деятельно-

сти осужденных к лишению свободы 

лиц в рассматриваемых учреждениях 

пенитенциарной системы определяют, 

изучив их личностные характеристики. 

Поэтому виды назначаемых заключен-

ным работ напрямую зависят «от сроков 

наказания, здоровья осужденных, быв-

шей профессиональной деятельности, 

личных качеств, а также прогнозов по-

ведения, заключенных вовремя ими от-

бывания уголовного наказания» [9, 

с. 53]. 

Среди положительного японского 

пенитенциарного опыта также следует 

отметить достигнутые серьезные успехи 

в области трудового воспитания и дис-

циплины. При этом также важно сказать 

о чрезвычайно строгом режиме в этих 

учреждениях, а также суровых правилах 

распорядка и наказаниях за их невыпол-

нение. Как утверждают японские специ-

алисты, по большей части в этом заслуга 

исторических, культурных и националь-

ных японских особенностей [5, с. 53]. 

По мнению исследователей, изуча-

ющих особенности функционирования 

японской пенитенциарной системы, тру-

довая деятельность в японских тюрем-

ных учреждениях представляет собой 

важнейшее средство, направленное на 

исправление лиц, отбывающих наказа-

ние в тюрьмах. При помощи трудовых 

отношений в японских учреждениях 
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уголовно-исполнительной системы ре-

шают следующие задачи: трудовые от-

ношения способствуют побуждению 

овладения различными профессиональ-

ными навыками, а также достижения 

особых уровней мастерства; они также 

усиливают самостоятельность; укрепля-

ют дух коллективизма и сотрудничества 

[11, с. 98]. 

Японской тюремной администраци-

ей проводится активная работа, направ-

ленная на стимулирование заключенных 

к труду. По ее мнению, большинству за-

ключенных японских тюрем необходимо 

быть включенным в трудовую деятель-

ность. Поэтому порядка 80 % отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы 

в японских тюрьмах включаются в про-

изводственные процессы. Важно и то, 

что в большинстве учреждений япон-

ской пенитенциарной системы отбыва-

ющие наказание лица привлечены к ква-

лифицированному труду, который еще и 

вдобавок высокопроизводительный. Все 

доходы от трудовых отношений идут в 

казну страны. Как отмечают отечествен-

ные исследователи, подобный процент 

охвата трудовыми отношениями заклю-

ченных имел место лишь в учреждениях 

исправительно-трудовой системы Со-

ветского Союза [6, с. 10]. 

Нормы продолжительности еже-

дневного рабочего времени для лиц, ли-

шенных свободы, определяет распоря-

жение, подписанное министром юсти-

ции Японии. При этом следует отметить, 

что начальнику учреждения исполнения 

наказания дано право как увеличения, 

так и сокращения рабочего времени. Как 

правило, это обстоятельство обусловле-

но особенностями японских пенитенци-

арных учреждений, составом заключен-

ных лиц, а также характером выполняе-

мых заключенными работ. 

Продолжительность рабочего дня в 

японских местах лишения свободы со-

ставляет восемь часов, кроме субботних 

дней, во время которых оно сокращается 

наполовину. По воскресеньям и во время 

национальных праздников отбывающие 

наказание лица освобождаются от рабо-

ты. От трудовых отношений освобож-

даются и осужденные во время трех-

дневных отпусков, предоставляемых им 

тюремной администрацией. Результат 

труда каждого заключенного фиксируют 

каждый день [14, с. 31]. 

Затрагивая освещение вопросов тру-

довых отношений в японской пенитен-

циарной системе, также важно сказать о 

такой экономической составляющей, как 

зарплата. Хотя расходы на повседнев-

ную жизнь, такие как питание, одежда и 

жилье, несет государство, осужденным, 

занимающимся трудовой деятельностью, 

выплачивается поощрительное возна-

граждение, которое предназначено для 

поощрения их труда и обеспечения их 

средствами для реабилитации после 

освобождения из тюрьмы. Заключенные, 

являющиеся субъектами трудовых от-

ношений, получают денежное возна-

граждение, размер которого напрямую 

зависит от достигнутых трудовых успе-

хов. Абсолютно все работающие заклю-

ченные имеют собственные лицевые 

счета, на которые ежемесячно перечис-

ляются заработанные ими суммы [2, 

с. 42]. 

Размеры трудовых вознаграждений 

зависят от трудовых успехов осужден-

ных. Отдельные категории заключен-

ных, находящихся в тюрьмах за совер-

шение тяжких преступлений, как прави-

ло задействованы в выполнении низко-

оплачиваемой непрестижной работы, 

которая оплачивается в сумме, эквива-

лентной 25 долларам США в месяц. В то 
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же время заключенные, лишенные сво-

боды за совершение не тяжких преступ-

лений, могут получать ежемесячное воз-

награждение за труд в размере до 

4000 долларов США. При этом из полу-

ченного ими вознаграждения может 

быть вычислена сумма в случаях причи-

ненного ими как умышленного, так и 

неумышленного ущерба тюремному 

имуществу. В случае побега полагаемое 

заключенному вознаграждение за труд 

может быть и вовсе аннулировано. Кро-

ме того, ежемесячно треть суммы от 

своего полученного вознаграждения за 

труд заключенные обязаны «отправлять 

в качестве материальной помощи своим 

семьям, а также отчислять компенсации 

потерпевшим лицам от их преступной 

деятельности, за которую они отбывают 

уголовное наказание» [19, с. 375]. 

Как правило осужденные обычно 

работают на территории пенитенциарно-

го учреждения, в котором отбывают 

наказание, тем не менее администрация 

пенитенциарных учреждений дает раз-

решение заключенным трудиться вне 

стен пенитенциарного учреждения, при 

этом отдельным категориям осужденных 

можно добираться до места работы, рас-

положенного за пределами тюрьмы, са-

мостоятельно без сопровождения со-

трудников охраны. 

Отечественными учеными отмечает-

ся, что из 40 000 отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, которые задей-

ствованы в производственных процес-

сах, около 80 % обслуживают металлур-

гическую промышленность, полигра-

фию, фермерское производство, ремес-

ленные мастерские. Многие из осужден-

ных осуществляют свою трудовую дея-

тельность на небольших производствах, 

изготавливают товары широкого по-

требления: сумки для покупок, ремни, 

обувь, булавки для одежды, инвентарь 

для игры в гольф, а также различный 

спортивный инвентарь (лыжные палки и 

др.). Ежедневная заработная плата 

осужденных, которые трудятся на вы-

шеуказанных производствах, равнознач-

на 0,5 доллара США. Некоторые учре-

ждения японской пенитенциарной си-

стемы даже обладают собственными 

брендами [21]. 

В Японии насчитывается порядка 

36 небольших торговых точек, занятых 

реализацией товаров, которые были из-

готовлены в местах лишения свободы. 

Особый спрос и популярность имеют 

детские игрушки, которые были изго-

товлены в тюрьме Кофу, сумки, сделан-

ные в тюрьме для несовершеннолетних 

Хакодате, мыло Blue Stick, приготовлен-

ное в тюрьме Йокосила, а также соевый 

соус, произведенный в тюрьме Итихара, 

в которой отбывают наказание заклю-

ченные, нарушившие правила дорожно-

го движения [17]. 

Заключенных приобщают к труду с 

целью приобретения ими различных 

трудовых навыков и профессий, кото-

рыми они смогут воспользоваться, от-

быв срок наказания и освободившись из 

заключения. В процессе отбывания 

наказания в виде лишения свободы за-

ключенные знакомятся с навыками по 

деревообработке, печати, пошиву одеж-

ды и обработке кожи. 

Вовлечение в трудовую деятель-

ность лиц, отбывающих наказание в ви-

де лишения свободы, является не только 

необходимостью, но в том числе и обя-

зательством, определенным во всех 

международных документах в рассмат-

риваемой области, и поэтому получило 

признание в большинстве зарубежных 

пенитенциарных систем [15, с. 297]. В 

этой связи также следует акцентировать 
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внимание на таком обстоятельстве, что, 

организуя трудовую деятельность за-

ключенных, администрация рассматри-

ваемых учреждений уголовно-

исполнительной системы должна учиты-

вать личную склонность заключенных к 

назначенной трудовой деятельности и 

практическое соотношение с персональ-

ной программной реабилитацией. 

Принимая участие в трудовой дея-

тельности и создавая материальные бла-

га, заключенные получают возможность, 

находясь в тюрьме, заработать денежные 

средства, которые по выходу из мест 

лишения свободы позволят им сразу же 

приступить к решению не только эконо-

мических, но и социальных проблем. 

Эффективное использование японских 

заключенных в производственных про-

цессах в том числе способствует обеспе-

чению экономической независимости 

государства. 

Как отмечают отечественные экс-

перты, возможности использования тру-

довой деятельности лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, привязаны к 

конкретным областям, в которых может 

применяться труд заключенных [18, 

с. 1291]. Эти области напрямую связаны 

со спецификой организации трудовых 

отношений в стране. Одним из важней-

ших преимуществ использования рабо-

чей силы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, конечно же, яв-

ляется дешевизна такого труда, а также 

дисциплинированность самих работни-

ков. 

Кроме того, организация трудовой 

деятельности в местах лишения свободы 

воспринимается в Стране восходящего 

солнца в качестве одного из мощных 

средств реабилитации заключенных, 

обеспечивающих их необходимой тру-

довой квалификацией в период, когда 

они отбывают уголовное наказание, а 

также предоставляет им дополнительные 

возможности по освоению ряда новых 

профессиональных навыков, которые 

имеют высокую востребованность на 

различных трудовых рынках [12, 

с. 1291]. 

Таким образом, очень важно, что 

труд осужденных в местах лишения сво-

боды организован таким образом, чтобы 

способствовать их возвращению в обще-

ство, причем не только за счет предо-

ставления осужденным профессиональ-

ных знаний и навыков, но также за и 

счет укрепления психического и физиче-

ского здоровья, желания работать, по-

ощрения лиц, отбывающих наказание, к 

более осознанному пониманию своей 

роли,и ответственности в общественной 

жизни. Важно упомянуть, что японские 

пенитенциарные учреждения осуществ-

ляют профессиональную подготовку для 

получения лицензий и квалификаций, а 

также профессиональных знаний и уме-

ний. 

В целом необходимо отметить, что 

исследования зарубежного положитель-

ного опыта рассматриваемых процессов, 

в частности, в японских уголовно ис-

полнительных учреждениях, может вы-

ступать одним из ориентиров в вопросах 

оптимизации трудовой деятельности от-

бывающих наказания в виде лишения 

свободы в аналогичных отечественных 

учреждениях. Японский опыт пенитен-

циарных учреждений в сфере трудового 

воспитания имеет огромный интерес для 

правоохранителей и ученых нашей стра-

ны. Поэтому исследованию данного ин-

ститута следует и дальше продолжать 

уделять особое внимание. 
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Е. В. Кунц1 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦАМИ, РАНЕЕ ОТБЫВАВШИМИ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье отмечается, что в настоящее время наблюдается существенное 

увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Значительная 

часть преступлений совершается лицами, ранее отбывавшими наказание за со-

вершение умышленных преступлений. При таких условиях распространение полу-

чает рецидивная преступность, что создает благоприятную основу для распро-

странения новых тяжких и особо тяжких преступлений. В связи с этим особую 

значимость приобретает предупреждение рецидива преступлений лицами, ранее 

отбывавшими наказание в виде лишения свободы. 

Автор отмечает, что общее предупреждение рецидива преступлений пред-

полагает осуществление системы экономических, организационно-

производственных, технических, правовых и воспитательных мер, направленных 

на изменение поведения личности правонарушителя и уничтожение или снижение 

действия обстоятельств, оказывающих значение на совершение преступлений. 

Таким образом, общесоциальный уровень предупреждения рецидива преступ-

лений лицами, ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы, предпола-

гает создание общих условий для нормальной, благоприятной жизни всех без ис-

ключения граждан. Делается вывод, что такие меры имеют различную направ-

ленность, а их совокупность направлена на предупреждение любого вида пре-

ступности, в том числе рецидивной, что в свою очередь имеет существенное 

значение для обеспечения безопасности осужденных и сотрудников учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: наказание; общесоциальное предупреждение; осужденный; 

преступление; рецидив; учреждение; уголовно-исполнительная система. 
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E. V. Kunz 

PROBLEMS OF GENERAL SOCIAL PREVENTION  

OF RECURRENT CRIME 

The article notes that currently there is a significant increase in the number of grave 

and especially grave crimes. A significant part of the crimes is committed by persons 

who have previously served a sentence for committing intentional crimes. Under such 

conditions, recidivism becomes widespread, which entails the prerequisites for creating 

a favorable basis for the spread of new grave and especially grave crimes. In this con-

nection, the prevention of recidivism of crimes by persons who have previously served a 

sentence of imprisonment is of particular importance. 

The author notes that the general prevention of recidivism of crimes involves the 

implementation of a system of economic, organizational, industrial, technical, legal and 

educational measures aimed at changing the behavior of the personality of the offender 

and the destruction or reduction of the circumstances that have an impact on the com-

mission of crimes. 

Thus, the general social level of preventing the recurrence of crimes by persons who 

have previously served a sentence of imprisonment implies the creation of general con-

ditions for a normal, favorable life for all citizens without exception. It is concluded that 

such measures have a different focus, and their totality is aimed at preventing any type 

of crime, including recidivism, which in turn is essential for ensuring the safety of con-

victs and employees of institutions of the penitentiary system. 

Keywords: punishment; general social warning; convict; crime; recidivism; institu-

tion; penal system. 

For citation: Kunz E. V. Problems of general social prevention of recurrent crime. 

Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, no. 2 (55), 

p. 90–98. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/90-98. 

По состоянию на 1 января 2023 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее 

— УИС) содержалось 418215 подозрева-

емых, обвиняемых и осужденных, в том 

числе впервые отбывают наказание в 

виде лишения свободы 31,2 % от общей 

численности лиц, содержащихся в учре-

ждениях УИС; отбывают наказание вто-

рой раз — 12,8 %; третий и более раз — 

29 %. Наибольшее число лиц, отбываю-

щих наказание в исправительных учре-

ждениях, осуждены за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, убийство, изнасилование, 

насильственные действия сексуального 

характера, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, кражу [4]. 

Вышеизложенное актуализирует 

проблему необоснованного расширения 

и применения такого основного вида 

уголовного наказания, как лишение сво-

боды. Увеличение числа граждан Рос-

сийской Федерации, составляющих эту 

среду, способствует самодетерминации 

преступности, увеличению количества 

лиц, имеющих судимость, в силу приоб-

ретенного ими статуса не имеющих до-

ступа к широкому кругу направлений 
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реализации профессионального, творче-

ского и иного личностного потенциала. 

В последнее десятилетие в Россий-

ской Федерации уровень рецидивной 

преступности был относительно постоя-

нен, что указывает на то, что усиление 

репрессий и ужесточение режима со-

держания преступников никак не снижа-

ет уровень преступности, и это подтвер-

ждает неэффективность предупреди-

тельной деятельности в отношении лиц, 

совершающих повторные преступления. 

Рецидив увеличивает уголовную от-

ветственность наказуемого, так как по-

вторность совершения преступного дея-

ния влечет большую общественную 

опасность [2, с. 111]. Таким образом, 

ужесточение наказания ведет к ожесто-

чению осужденного и еще более жесто-

кому рецидиву. 

Вместе с тем следует согласиться с 

А. В. Шеслером, что в обществе отсут-

ствуют эффективные средства воздей-

ствия на криминализируемое деяние 

кроме уголовного закона. Игнорирова-

ние этого обстоятельства приводит к не-

эффективности уголовно-правового за-

прета [9, с. 138]. 

На положительном фоне снижения 

первичной преступности негативной 

тенденцией является несущественное 

снижение рецидива. 

Решение проблем в пенитенциарной 

сфере может быть только комплексным 

[5, с. 472]. 

Снижению числа рецидива среди 

лиц, ранее отбывавшими наказание в 

виде лишения свободы, способствует 

ряд общесоциальных мер, к которым 

следует отнести совершенствование 

условий и качества жизни населения, 

повышение медицинского и социального 

обеспечения. 

Стабилизация экономики, рост про-

изводства, обеспечение занятости насе-

ления, достижение баланса экономиче-

ской эффективности и социальной спра-

ведливости, а также снижение уровня 

безработицы среди населения позволит 

ликвидировать значительное расслоение 

в обществе по материальному обеспече-

нию граждан, искоренить такой слой 

населения, который не имеет постоянно-

го источника дохода, а потому входит в 

группу потенциальных правонарушите-

лей. 

Повышение жизненного уровня ма-

лообеспеченных слоев населения, созда-

ние благоприятных условий жизни 

граждан создадут позитивные предпо-

сылки для экономического развития. 

Организация и проведение психоло-

гической работы на всех этапах жизни, 

начиная с дошкольного возраста, позво-

лит повысить правосознание и привить 

отрицательное отношение к совершению 

преступных и противоправных деяний. 

Поддержка в сохранении института 

семьи, материнства и детства, а также 

обеспечение доступной помощи жерт-

вам семейного насилия, информацион-

ное содействие реализации потерпев-

шими их прав на защиту поможет уси-

лить роль социальных институтов, кото-

рые будут способствовать повышению 

нравственности, формированию у каж-

дого человека моральных принципов, 

правильной системы ценностей и целей 

в жизни, а также культурного уровня. 

Целесообразно установить более 

жесткую систему контроля за лицами, 

склонными совершать противоправные 

деяния — не только преступления, но и 

правонарушения. Разработать систему 

выявления таких лиц, ставить их на учет, 

привлекать к ответственности, устано-

вить контроль за их жизнью и осуществ-
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лять необходимые профилактические 

мероприятия с ними, в том числе на ин-

дивидуальном уровне. Безусловно, это 

порождает необходимость создания 

надлежащей правовой основы для дея-

тельности правоохранительных органов, 

в том числе совершенствование право-

вой базы; активное сотрудничество в во-

просах профилактики правонарушений с 

добровольными народными и казачьими 

дружинами, участвовавшими в меропри-

ятиях по охране общественного порядка, 

предупреждению и пресечению пре-

ступлений. 

Необходимо повсеместно принять 

закон на территории всех субъектов РФ 

«О социальной адаптации лиц, освобож-

денных из учреждений уголовно-

исполнительной системы». Данный за-

кон уже принят и действует в некоторых 

субъектах Российской Федерации. В 

данных нормативно-правовых актах ука-

зано, что соответствующие органы госу-

дарственной власти наделены обязанно-

стью помощи тем лицам, которые осво-

бождены из учреждений уголовно ис-

полнительной системы. Например, уве-

личить размер единовременного посо-

бия, которое может быть выдано осуж-

денному, освобождающемуся из мест 

лишения свободы, и предоставить ему 

бесплатную юридическую помощь. 

Отечественное законодательство 

должно более точно соответствовать 

настоящим реалиям в государстве, учи-

тывать возможность развития крими-

нальной ситуации в наиболее кримино-

генных отраслях народного хозяйства. 

К системе общесоциальных мер 

также относится криминологический 

прогноз, значение которого состоит в 

возможности предсказания определен-

ных криминогенных последствий реали-

зации тех или иных направлений госу-

дарственной политики в различных сфе-

рах, а также в возможности на основе 

полученной информации выбрать пути 

по устранению указанных негативных 

последствий, их нейтрализации. 

Основу данного прогноза составляет 

экспертиза нормативно-правовых актов, 

проводимая с целью выявления воздей-

ствий на преступность, ее составляющие 

и систему мер борьбы с ней. 

Значительное влияние на предупре-

ждение совершения повторных преступ-

лений оказывает духовно-нравственный 

потенциал личности, который складыва-

ется на основе культуры, моральных 

норм, чувства гражданственности и по-

зитивных интересов каждой конкретной 

личности. 

Перечень мер, применяемых в целях 

профилактики рецидива преступлений, 

находит свое закрепление в законода-

тельных и подзаконных актах. В соот-

ветствии с нормами гражданского зако-

нодательства определяется такая профи-

лактическая мера, как ограничение в де-

еспособности. Данная мера позволяет 

ограничить свободу действий лица, зло-

употребляющего спиртными напитками, 

имеющего зависимость к азартным иг-

рам. 

В свою очередь, следует признать, 

что указанные виды антиобщественного 

поведения могут выступить в качестве 

предпосылки для совершения преступ-

лений, в том числе тяжких и особо тяж-

ких. 

Отдельно следует остановиться и на 

мерах, закрепленных в положениях дей-

ствующего трудового законодательства. 

При осуществлении трудовой деятель-

ности граждане формируют собственные 

доходы. Величина таких доходов, их со-

ответствие объему потребностей челове-

ка могут выступать в качестве предпо-
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сылки для совершения преступных по-

сягательств. В частности, при отсут-

ствии постоянного места жительства мо-

гут быть приняты меры, направленные 

на незаконное завладение жилыми по-

мещениями в результате «ликвидации» 

собственника, иного законного владель-

ца [8, с. 51]. 

Совершенствование ресоциализации 

осужденных должно осуществляться пу-

тем разработки комплексной федераль-

ной дорожной карты ресоциализации и 

реального включения в гражданское об-

щество лиц, отбывших уголовное нака-

зание и освобожденных от него. Карта 

— это межотраслевой акт, включающий 

нормы различной отраслевой принад-

лежности, нацеленные на разрешение 

указанной проблемы. Для того чтобы 

воплотить данную цель, необходима 

совместная работа государства, обще-

ства, науки и бизнеса. Благодаря сов-

местной работе этих групп получится 

разработать основные положения по ре-

социализации освобожденных и отбыв-

ших уголовное наказание лиц [3, с. 128]. 

Вопросы противодействия рецидива 

преступлений находят свое отражение и 

в нормах иного отраслевого законода-

тельства. Преимущественное значение в 

решении данного вопроса имеют нормы 

административного, уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства. 

В нормах административного зако-

нодательства находит свое закрепление 

перечень деяний, отнесенных к катего-

рии административных правонаруше-

ний. 

Так, в результате совершения адми-

нистративного правонарушения лицо 

привлекается к административной от-

ветственности. За данное деяние назна-

чается наказание, реализация которого 

направлена на достижение ряда целей, 

среди которых и предупреждение со-

вершения таким лицом новых противо-

правных деяний, в том числе преступле-

ний. 

На предупреждение данного вида 

преступного поведения оказывают влия-

ние и нормы уголовного права, устанав-

ливающие ответственность за соверше-

ние различных видов преступных пося-

гательств. 

Сдерживающим фактором увеличе-

ния числа несовершеннолетних осуж-

денных будет являться реализация по-

ложений Федерального закона от 

06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Рос-

сийской Федерации», принятого в целях 

оздоровления социального поведения, 

ресоциализации, социальной адаптации 

и социальной реабилитации осужден-

ных, лиц, «которым назначены иные ме-

ры уголовно-правового характера, и ли-

ца, освободившиеся из учреждений, ис-

полняющих наказания в виде принуди-

тельных работ или лишения свободы, 

которые оказались в трудной жизненной 

ситуации», предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

Правительство Российской Федера-

ции 29 апреля 2021 г. опубликовало 

Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года 

№ 1138-р. Данная концепция планирует-

ся к реализации в два этапа. 

Первый этап мероприятий относится 

к совершенствованию условий содержа-

ния под стражей, системы поощрения и 

взысканий. Предполагается сосредото-

чить на региональном или межрегио-

нальном уровне исправительный центр и 

следственный изолятор в едином центре. 

На втором этапе запланировано ока-

зание содействия лицам, освободившим-
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ся из мест лишения свободы, в занятости 

и бытовом устройстве. В исправитель-

ных центрах и изолированных участках, 

функционирующих как исправительные 

центры, к 2024 г. ожидается кратное 

увеличение размещения осужденных к 

принудительным работам, к 2030 г. — в 

полном объеме. Также в данной концеп-

ции говорится о привлечении заключен-

ных к работе по очистке арктической 

зоны Российской Федерации от загряз-

нения, к строительству крупных объек-

тов. 

На основе норм отраслевого законо-

дательства определяется перечень мер, 

позволяющих исключить, предупредить 

возможность совершения рецидивной 

преступности. При этом необходимо от-

метить, что законодатель уделил особое 

внимание тем сферам, в рамках которых 

наиболее часто формируются отрица-

тельные черты личности, «используе-

мые» в качестве основы для совершения 

преступлений. К числу таких сфер мож-

но отнести сферу труда и быта (семьи) 

[7, с. 109]. 

Профилактика рецидива преступле-

ний окажется невозможной в тех случа-

ях, когда применяемые меры будут 

направлены исключительно на виновное 

в совершении преступления лицо. До-

стижение желаемых результатов при ре-

ализации профилактических мер требует 

оказания воздействия не только на лиц, 

имеющих судимость, но и на окружаю-

щих лиц. 

Наряду с финансовой и материаль-

ной помощью, оказываемой семьям, 

государством должны быть созданы 

условия для предоставления иных видов 

помощи нуждающимся семьям [1, 

с. 158]. К числу таких видов помощи 

можно отнести, например, услуги по 

уходу за детьми, оказание помощи ли-

цам, оказавшимся в кризисной ситуации. 

Данные лица должны получить не толь-

ко определенные денежные пособия, но 

и помощь в трудоустройстве, получении 

образования, помощь в юридических 

вопросах. 

Особое внимание должно быть уде-

лено порядку осуществления, установ-

ления контроля за следующими видами 

деятельности: правоприменительная де-

ятельность должна всецело основывать-

ся на нормах действующего законода-

тельства; правотворческая деятельность 

подлежит совершению уполномоченны-

ми субъектами в порядке, предусмот-

ренном законом, что служит принятию 

эффективных правовых норм, регламен-

тирующих вопросы установления уго-

ловной ответственности; организацион-

но-методическая деятельность сводится 

к обеспечению необходимых условий в 

рамках проводимой борьбы с преступ-

ностью, что заключается в принятии ве-

домственных актов, разработке методи-

ческих материалов, повышении уровня 

профессионализма субъектов предупре-

ждения преступности [10, с. 106]. 

К общесоциальным мерам профи-

лактики рецидива преступлений, кото-

рые должны найти свою обязательную 

реализацию, в настоящее время следует 

относить оздоровление социально-

экономической ситуации в стране, такие 

как исключение условий, приводящих к 

распространению криминального раци-

онализма бытия, повышение уровня ма-

териального благополучия и благососто-

яния населения; создание благоприят-

ных условий для реализации каждым 

человеком права на труд, достойное воз-

награждение за выполненную работу; 

повышение уровня доверия народа к 

власти, уважения к должностным лицам; 

повышение роли института семьи, ее 
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укрепление; распространение системы 

правового воспитания, повышение уров-

ня правовой культуры. 

Работа заключается в изучении пра-

восознания и привитие отрицательного 

отношения к совершению преступных и 

противоправных деяний; создание усло-

вий для развития и реализации творче-

ского потенциала личности в сфере эко-

номических отношений на основе любой 

формы собственности; создание условий 

для реальной конкуренции во всех от-

раслях экономики [6, с. 217]. 

На снижение рецидива среди осуж-

денных могут оказать влияние измене-

ния в уголовном законодательстве, при-

нятые в 2022 г. относительно закрепле-

ния специального рецидива, а также из-

менение редакции ч. 5 ст. 131 и 132 УК 

РФ, распространяющей свое действие на 

защиту потерпевших до 18 лет. 

Следует признать, что ныне дей-

ствующее законодательство является 

достаточно гуманным по отношению к 

лицам, совершившим тяжкие и особо 

тяжкие преступления на профессио-

нальной основе (рецидивисты). 

Неэффективность применяемых мер 

уголовно-правового воздействия к ука-

занным лицам приводит к фактической 

безнаказанности таких лиц, что негатив-

но отражается в целом на преступности, 

в том числе и рецидивной. 
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М. В. Минстер1 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И ПРАКТИКА 

В статье представлены результаты исследования процесса пенитенциарной 

ресоциализации женщин. На основании изучения международных документов, 

уголовно-исполнительного законодательства, Федерального закона «О пробации 

в Российской Федерации», их соответствия практике исправительных учрежде-

ний, анализа статистических данных и результатов анкетирования сделаны вы-

воды. Ключевым в организации процесса ресоциализации является комплекс необ-

ходимых мер правового, организационного, социального, воспитательного, педа-

гогического характера, который должен постоянно совершенствоваться с уче-

том психофизиологических особенностей личности осужденной женщины, ее 

криминального опыта, длительности срока лишения свободы. Прогрессивный 

опыт практики организации процесса ресоциализации женщин за рубежом дока-

зал, что программы «реабилитационной коррекции» являются значимыми в пери-

од отбывания лишения свободы. 

С целью повышения эффективности процесса пенитенциарной ресоциализа-

ции женщин следует в кратчайший срок разрабатывать индивидуальную про-

грамму и обновлять ее с учетом степени восприятия исправительного воздей-

ствия на протяжении всего срока лишения свободы. Кроме того, минимизация 

воздействия ряда факторов, влияющих на возникновение проблем с адаптацией к 

порядку и условиям изоляции и негативных проявлений, свойственных специфиче-

ской субкультуре осужденных женщин, обеспечение 100 %-ной трудовой занято-

сти, поддержание социально полезных контактов будут способствовать до-

стижению целей уголовно-исполнительного законодательства — исправлению 

осужденных женщин и предупреждению совершения новых преступлений после 

освобождения. 

Ключевые слова: международные стандарты; осужденные женщины; лише-

ние свободы; исправление осужденных; пробация; пенитенциарная ресоциализа-

ция. 
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M. V. Minster 

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF PENAL  

RE-SOCIALIZATION OF WOMEN: LEGISLATION AND PRACTICE 

The article presents the results of a study of the process of penitentiary re-

socialization of women. Based on the study of international documents, penal enforce-

ment legislation, the Federal law “On Probation in the Russian Federation”, their com-

pliance with the practice of correctional institutions, analysis of statistical data and sur-

vey results, conclusions are drawn. The key to organizing the process of re-socialization 

is a set of necessary measures of a legal, organizational, social, educational, pedagogi-

cal nature, which must be constantly improved taking into account the psychophysiolog-

ical characteristics of the personality of the convicted woman, her criminal experience, 

the duration of the term of imprisonment. The positive experience of organizing the pro-

cess of re-socialization of women abroad has proved that rehabilitation correction pro-

grams are significant during the period of serving a prison sentence. 

In order to increase the effectiveness of the process of penitentiary re-socialization 

of women, an individual program should be developed as soon as possible and updated 

taking into account the degree of perception of correctional impact throughout the en-

tire term of imprisonment. In addition, minimizing the impact of a number of factors af-

fecting the emergence of problems with adaptation to the order and conditions of isola-

tion and negative manifestations peculiar to the specific subculture of convicted women, 

providing 100 % employment, maintaining socially useful contacts will contribute to 

achieving the goals of the penal enforcement legislation — the correction of convicted 

women and the prevention of new crimes after release. 

Keywords: international standards; convicted women; imprisonment; correction of 

convicts; probation; penitentiary resocialization. 

For citation: Minster M. V. Russian and foreign experience of penal re-

socialization of women: legislation and practice. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin 

of the Kuzbass Institute], 2023, no. 2 (55), p. 99–101. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2023/2(55)/99-101. 

В современной науке уголовно-

исполнительного права вопросы ресоци-

ализации осужденных к лишению сво-

боды являются дискуссионными. Мно-

гочисленные научные исследования и 

анализ статистических данных показы-

вают, что более 50 % лиц, отбывших 

наказания в изоляции, являются потен-

циальным резервом рецидивной пре-

ступности, что и предопределяет необ-

ходимость постоянной работы по ресо-

циализации с данным контингентом. 

Единство точек зрения ученых-

пенитенциаристов и сотрудников учре-

ждений выражается в том, что ресоциа-

лизация в процессе отбывания наказания 

— это прежде всего восстановление 

осужденного в социальном статусе для 

реализации его как полноправного члена 

общества и возвращение к самостоя-

тельной правопослушной жизни. Объек-

тивность характера и специфики процес-

са ресоциализации заключается не толь-

ко в получении общего образования 
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осужденных, в профессиональном обу-

чении, трудовой занятости, но и адапта-

ции к порядку и условиям в учреждении, 

минимизации негативных социально-

психологических явлений, свойственных 

своеобразной субкультуре осужденных, 

обеспечение возможности и оказание 

помощи в установлении и поддержании 

социально полезных связей, а также 

подготовка к освобождению. 

В основу пенитенциарных систем 

многих государств включены междуна-

родные соглашения и правовые доку-

менты, в которых определены не только 

основные права и свободы человека, но 

и важные правовые механизмы ресоциа-

лизации осужденных. Так, например, в 

Правилах Нельсона Манделы (Мини-

мальные Стандартные Правила Органи-

зации Объединенных Наций, впервые 

утверждены в 1957 г. и пересмотрены в 

2015 г.) регламентировано, что цели — 

защита общества от преступников и со-

кращение рецидива — могут быть до-

стигнуты только в том случае, если срок 

лишения свободы используется для 

обеспечения реинтеграции этих лиц в 

общество после освобождения, чтобы 

они могли вести законопослушный и са-

мостоятельный образ жизни (Правило 4, 

п. 1), и все программы, мероприятия и 

услуги должны осуществляться с учетом 

индивидуальных потребностей перевос-

питания заключенных. 

Многолетние дискуссии и ожидания 

ученых-пенитенциаристов, сотрудников 

исправительных учреждений обрели 

форму Федерального закона «О проба-

ции в Российской Федерации», принято-

го 6 февраля 2023 г., который имеет тео-

ретическое и практическое значение в 

плане пенитенциарной ресоциализации 

осужденных. Положения, касающиеся 

осуществления пенитенциарной проба-

ции, будут введены в действие не позд-

нее 1 января 2024 г., а постпенитенциар-

ной пробации — по мере создания необ-

ходимых условий для ее исполнения не 

позднее 1 января 2025 г. Это значит, что 

существующие проблемы в аспектах 

снижения уровня рецидивной преступ-

ности, уменьшения нагрузки на право-

охранительные органы и сокращения 

расходов на содержание пенитенциар-

ной системы пока будут решаться, как и 

прежде, без особых достижений до вне-

сения изменений и дополнений в уго-

ловно-исполнительное законодатель-

ство, которое сегодня имеет недостатки. 

Прежде всего отметим, что термин «ре-

социализация» указан только в Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.04.2021 № 1138-р.). Так, 

отмечается, что ослабление, а нередко и 

полный разрыв социальных связей в 

условиях лишения свободы влияет на 

дезадаптивную направленность в пове-

дении осужденных и создание системы 

ресоциализации и социальной адаптации 

при ведении социальной, воспитатель-

ной и психологической работы с осуж-

денными имеет важное значение. 

Термин «ресоциализация» вообще 

не используется ни в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской 

Федерации (далее — УИК РФ), ни в 

Правилах внутреннего распорядка ис-

правительных центров уголовно-

исполнительной системы или Правилах 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом 

Минюста России от 04.07.2022 № 110 

(далее — приказ Минюста России от 

04.07.2022 № 110). В законе «О проба-

ции в Российской Федерации» на адми-
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нистрации исправительных центров и 

исправительных учреждений возлагается 

работа по восстановлению и укреплению 

социально полезных связей, а также по 

формированию новой системы устано-

вок, норм и ценностей, соответствую-

щих навыков социального поведения, 

сохранения, повышения социального 

статуса. В то же время ни в УИК РФ, ни 

в приказе Минюста России от 04.07.2022 

№ 110 (ред. от 03.04.2023), ничего по 

этому поводу нет (в данном случае не 

затрагиваем вопросы исправления осуж-

денных, которые, в соответствии ст. 9 

УИК РФ, имеют несколько иное содер-

жание) [10]. Кроме того, по ч. 1 ст. 17 

Закона учреждения, исполняющие нака-

зание в виде принудительных работ или 

лишения свободы, обязаны осуществ-

лять подготовку индивидуальной про-

граммы исправления осужденных. Од-

нако УИК РФ и приказ Минюста России 

от 04.07.2022 № 110 также не содержат 

ничего подобного. Безусловно, законо-

дательное урегулирование перечислен-

ных недостатков будет способствовать 

совершенствованию практики реализа-

ции данного закона. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство ориентируется на рекоменда-

ции международных правовых актов, 

стоит на принципах гуманизма, диффе-

ренциации и индивидуализации испра-

вительного воздействия, соединения ре-

жимных требований при исполнении 

наказания с мерами социальной и пси-

хологической поддержки осужденных 

женщин. 

Осужденные женщины составляют 

меньшинство в тюремном населении 

Российской Федерации. Доля женщин в 

исправительных колониях составляет 

8 % от общего количества осужденных к 

лишению свободы. Осужденные жен-

щины отбывают лишение свободы в ко-

лонии-поселении, исправительных ко-

лониях общего режима и следственных 

изоляторах (если оставлены для выпол-

нения работ по хозяйственному обслу-

живанию). С 2004 г. женщины не содер-

жатся в исправительных колониях стро-

гого режима (после внесения изменений 

в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации) и отбывают наказание в исправи-

тельных колониях общего режима (см. 

УИК РФ), что подчеркивает проявление 

гуманизма, смягчение режима в период 

отбывания наказания. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федера-

ции и практики его применения показал, 

что несогласованность норм законода-

тельства с их реализацией зависит от 

причин, условий и факторов, наличие 

которых создает проблемы в процессе 

пенитенциарной ресоциализации, что 

отрицательно влияет на процесс исправ-

ление женщин. Раскроем некоторые 

негативные тенденции, снижающие эф-

фективность ресоциализации. 

Необходимость поддержания кон-

тактов с внешним миром подчеркивает-

ся в Правилах Нельсона Манделы. Так, 

заключенным следует давать возмож-

ность общаться через регулярные про-

межутки времени и под должным надзо-

ром с их семьями или друзьями: a) по-

средством письменной переписки и с 

использованием, если есть такая воз-

можность, телекоммуникационных, 

электронных, цифровых и иных средств; 

и b) в ходе свиданий (Правило 58.1). 

Кроме того, заключенные должны по-

мещаться, по мере возможности, в тю-

ремные учреждения, расположенные 

вблизи от их дома или места их соци-

альной реабилитации (Правило 59). 

Практика реализации данного правила 
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на соответствие ее законодательному 

закреплению показывает, что согласно 

ч. 1 ст.73 УИК РФ осужденные к лише-

нию свободы женщины отбывают нака-

зание в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором они прожи-

вали или были осуждены, но в действи-

тельности не все они отбывают лишение 

свободы по месту жительства или по ме-

сту совершения преступления, а в дру-

гом субъекте России, и объясняется это 

отсутствием женских исправительных 

колоний в каждом субъекте РФ. Такое 

положение способствует только ослаб-

лению социально полезных связей, ко-

торое выражается в ограничении воз-

можности привлечения родственников 

для оказания помощи в адаптации к 

условиям отбывания наказания, мини-

мизации отрицательного влияния стрес-

са на соблюдение режимных требова-

ний, которые могли бы способствовать 

нормализации жизни и после отбытия 

наказания. 

Одним из главных вопросов жен-

ских исправительных колоний в России 

является вопрос материнских прав. 

Мысль о том, что где-то растут дети, не-

возможность увидеть их, помочь им в 

трудную минуту, невыносимы для со-

знания матери, совершившей преступ-

ление. В имеющихся исправительных 

колониях для содержания женщин, 

имеющих малолетних детей, организо-

ваны дома ребенка. Беременные женщи-

ны и женщины, имеющие при себе де-

тей, направляются для отбывания нака-

зания именно в эти колонии, которые 

расположены лишь в 13 субъектах РФ. В 

целях недопущения разрыва социально 

полезных связей и облегчения реализа-

ции ряда прав (на свидания и т. п.) целе-

сообразно оставлять осужденных жен-

щин отбывать наказание недалеко от ме-

ста их проживания до осуждения. Для 

этого необходимо в каждом субъекте 

Российской Федерации создавать ги-

бридные, мультифункциональные учре-

ждения с локальными участками для от-

бывания наказания женщинами со спе-

циализированными детскими отделени-

ями [7, с. 10]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 УИК 

РФ каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений. Админи-

страция исправительных учреждений 

обязана привлекать осужденных к труду 

с учетом их пола, возраста, трудоспо-

собности, состояния здоровья и, по воз-

можности, специальности. Реализация 

законодательной регламентации не со-

ответствует практике, так как руковод-

ство исправительных учреждений не 

всегда может обеспечить работой осуж-

денных женщин, которые могут и жела-

ют трудиться. В процессе проведенного 

анкетирования женщины указывали на 

отсутствие рабочих мест в колонии. 

Ввиду недостаточной эффективно-

сти исправления осужденных женщин 

важно обеспечить 100 %-ную трудовую 

занятость, что может повысить адаптив-

ные возможности к изоляции как в пе-

риод первых месяцев, так и на протяже-

нии всего срока лишения свободы, а 

также в период подготовки к освобож-

дению. Кроме того, обеспеченные рабо-

той женщины быстрее трудоустраива-

ются после освобождения, чем не заня-

тые трудом в колонии. На практике фик-

сируются случаи, когда работодатель не 

желает принимать в трудовой коллектив 

бывшего осужденного, считая его по-

тенциальным преступником. Опрос 102 

женщин, отбывших лишение свободы, 
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показал следующие результаты. На во-

прос «Сложно ли устроиться на работу 

после освобождения?» 31,4 % ответили 

«Практически невозможно», в ответах 

9,8 % освободившихся «Можно, если 

обратиться в Центр занятости», 44,1 % 

ответили «Возможно, если есть профес-

сия и работала в колонии», 14,7 % отве-

тили «Не сложно, если родственники 

помогут». Таким образом, около 50 % 

женщин не испытывают проблем с тру-

доустройством после освобождения, ес-

ли работали в колонии. 

Отбывание наказания в изоляции 

связано с рядом негативных факторов, 

влияющих на возникновение проблем с 

адаптацией женщин, осужденных к ли-

шению свободы, и их воздействия на 

процесс исправления. Отсутствие спо-

собности адаптироваться представляет 

собой реакцию на стресс, который вы-

зван изоляцией, неясностью перспектив 

в будущем, ощущением угрозы жизни, 

низкой самооценкой и наличием агрес-

сивных тенденций. В соответствии с 

ч. 6
1
 ст. 12 УИК РФ осужденные имеют 

право на психологическую помощь, ока-

зываемую сотрудниками психологиче-

ской службы исправительного учрежде-

ния. Результаты анкетирования показа-

ли, что причинами нарушения режима в 

процессе адаптации, по ответам осуж-

денных женщин, являются: страх, оди-

ночество, безнадежность и депрессия, 

что вызывает конфликты с осужденны-

ми в отряде, неподчинение начальнику 

отряда, нежелание учиться и работать. 

Обращались за помощью к психологу 

только 22 % опрошенных. Такой про-

цент обращений объясняется недовери-

ем к специалисту или беспокойством, 

что всем будет известно о проблемах, с 

которыми женщина самостоятельно не 

может справиться. Психологи отмечают, 

что психологическое консультирование, 

помощь, коррекция негативных состоя-

ний, психотерапия наиболее результа-

тивны, если проводятся индивидуально, 

так как женщина на приеме у специали-

ста более открыта и доверительна в бе-

седе, а это только способствует улучше-

нию качества оказываемой помощи. 

Важно отметить, что субкультура 

осужденных женщин отрицательно вли-

яет на процесс исправление женщин и 

создает проблемы в период пенитенци-

арной ресоциализации. Это явление 

имеет специфический набор ценностных 

ориентаций, норм поведения, сеть 

устойчивых неформальных взаимосвя-

зей, оказывает препятствие в соблюде-

ние режима, обусловливает определен-

ный порядок, как в психологических, так 

и в физиологических отношениях жен-

щин. Кроме того, среда осужденных 

имеет, как правило, асоциальную суб-

культуру, определяет их линию поведе-

ния, происходящие в исправительных 

колониях криминогенные и криминаль-

ные явления и процессы, отрицательно 

влияет на нравственную деформацию 

личности, усиливает сферу криминоген-

ности и представляет собой концентри-

рованное отрицательное явление. Все 

это ограничивает возможности сотруд-

ничества в развитии открытых кон-

структивных отношений между осуж-

денными и сотрудниками учреждения, 

тем самым затрудняет достижение целей 

наказания. 

Анализ дисциплинарной практики в 

женских учреждениях показывает, что 

нарушение условий, порядка отбывания 

наказания является следствием неприя-

тия окружающих, их психологического 

давления или вызвано желанием власт-

вовать над остальными осужденными. В 

целях эффективности исправительного 
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воздействия на осужденных женщин 

необходимо учитывать: характер инди-

видуального и группового отношения 

осужденных к персоналу колонии; ха-

рактеристики неформальных норм, при-

водящих к торможению правовых и об-

щепринятых; изменения характера внут-

ренних и внешних связей среды осуж-

денных и их развитие. Осуществление 

индивидуального подхода к исправле-

нию осужденных женщин должно быть 

основано на знании индивидуальных 

особенностей и социально-

психологических закономерностей их 

среды. 

В кратчайший срок после приема 

осужденной женщины в исправительное 

учреждение на основе изучения особен-

ностей ее характера, криминального 

опыта, физических и умственных спо-

собностей, личного темперамента, срока 

наказания следует разрабатывать инди-

видуальную программу работы с ней, 

учитывая структурированную оценку 

рисков исходя из полученных сведений 

о ее индивидуальных потребностях и 

способностях. Программа должна явля-

ется основой для исполнения наказания 

в течение всего срока отбывания лише-

ния свободы и периодически обновлять-

ся с учетом степени восприятия испра-

вительного воздействия. 

Подготовка к освобождению и со-

здание условий для полноценной ресо-

циализации осужденных — важнейшая 

задача пенитенциарных учреждений, ор-

ганов власти и институтов гражданского 

общества [2, с. 21]. Основные задачи 

проведения первого этапа ресоциализа-

ции осужденных — снять или свести к 

минимуму негативные моменты, вы-

званные изоляцией человека от обще-

ства, и подготовить его к правопослуш-

ной жизни на свободе, а второго — ока-

зать помощь в социальной адаптации 

освобожденному [8, с. 5, 42; 5, с. 20–21; 

4, с. 110–111; 9, с. 425–427]. 

В соответствии с п. 1 ст. 180 УИК 

РФ не позднее чем за шесть месяцев до 

истечения срока лишения свободы ад-

министрация учреждения, исполняюще-

го наказание, уведомляет органы мест-

ного самоуправления и федеральную 

службу занятости по избранному осуж-

денным месту жительства о его предсто-

ящем освобождении, наличии у него 

жилья, его трудоспособности и имею-

щихся специальностях. 

Второй этап достаточно сложно реа-

лизуется, так как следствием отбывания 

наказания в виде лишения свободы яв-

ляется дезадаптация, предполагающая 

уменьшение возможностей женщин 

приспособиться в постпенитенциарный 

период к существующим условиям жиз-

ни на свободе. Обязанности общества в 

этот период не прекращаются, поэтому 

государственные или частные центры, 

способные проявлять действенную по-

мощь освободившимся, оказывают со-

действие в адаптации к новым условиям. 

Практика показывает, что в настоящее 

время в России не во всех субъектах есть 

реабилитационные центры для освобо-

дившихся из мест лишения свободы. Се-

годня в России лишь в 57 субъектах есть 

центры ресоциализации или помощи 

нуждающимся, в работе которых про-

слеживается отсутствие единства подхо-

дов в решении постпенитенциарных 

проблем освободившихся: помощь в бы-

товом и трудовом устройстве, восста-

новлении документов, юридические 

консультации и др. Так, изучение прак-

тики предоставления услуг и помощи 

данному контингенту дает возможность 

оценивать работу части центров неэф-

фективной, так как отсутствие в центрах 
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специалистов — психологов, юристов, 

педагогов — значительно затрудняет 

решение вышеуказанных задач. 

Организация процесса ресоциализа-

ции осужденных в ряде зарубежных 

стран свидетельствует о наличии мно-

жества причин, по которым тюрьмы не 

могут обеспечить удовлетворительную 

реабилитацию программ для всех кате-

горий осужденных, а некоторые тюрьмы 

вообще не имеют ресурсов для осу-

ществления соответствующих меропри-

ятий. В случаях, когда учреждения име-

ют ресурсы для реализации мероприятий 

по ресоциализации осужденных, суще-

ствующие схемы, программы плохо 

приспособлены к индивидуальным по-

требностям или для них доступны толь-

ко несколько осужденных. В странах, 

где применяются хорошо разработанные 

программы, осужденные по-прежнему 

сталкиваются с проблемами в период 

отбывания наказания или после осво-

бождения, которые могут повлиять на их 

успешную ресоциализацию [15, p. 2]. 

Существование указанных выше 

проблем дает основание обратиться к 

положительному опыту зарубежных 

государств, например, Норвегии, кото-

рая является наиболее прогрессивной в 

практике процесса ресоциализации 

осужденных. Осужденные женщины со-

ставляют меньшинство в тюремном 

населении Норвегии. Процент женщин в 

тюрьмах растет, и в течение многих лет 

их доля составляла около 6 %, но сего-

дня отмечается увеличение — примерно 

до 9 %. Кроме того, наблюдается тен-

денция совершения женщинами более 

тяжких преступлений и получения более 

длительных сроков лишения свободы. 

Однако поскольку женщины составляют 

меньшинство тюремного населения 

страны, исследовательские центры, 

средства массовой информации уделяют 

им гораздо меньше внимания. Напри-

мер, тюрьма Бредтвейт является самым 

крупным исправительным учреждением 

для женщин в Норвегии, в которой со-

держатся под стражей женщины до вы-

несения приговора и женщины, отбыва-

ющие различные сроки наказания. 

Уголовная и уголовно-

исполнительная политика Норвегии в 

реализации направлений деятельности 

сосредоточены не на запугивании пре-

ступников с помощью суровых условий 

как цели тюремного заключения, а ока-

зании помощи осужденному, чтобы он 

мог построить новую законопослушную 

жизнь после освобождения. Отбывание 

наказания в исправительном учрежде-

нии влечет ограничение свободы, утрату 

свободного времени и свободы выбора, а 

это и есть наказание. По мнению специ-

алистов, тюрьма не должна лишать 

осужденного его человеческих качеств, 

прав и достоинств. Так, например, это 

проявляется в том, что каждый осуж-

денный имеет право голоса на нацио-

нальных выборах. 

Права осужденных женщин сохра-

няются в достаточно большом объеме в 

условиях ограничений тюрьмы. При по-

ступлении осужденные проходят психо-

логическое тестирование, по результа-

там которого женщинам назначают ин-

дивидуальную программу действий и 

курсов, которые они должны освоить. 

По окончании курсов они получают сер-

тификат государственного образца, с 

помощью которого можно будет найти 

работу на свободе. 

Безопасность тюрьмы обеспечивает-

ся с помощью выстраивания персоналом 

тюрьмы нормальных, основанных на 

взаимопонимании и доверительных от-

ношениях с осужденными — это назы-
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вается динамическим типом безопасно-

сти. Администрация тюрьмы высказыва-

ет мнение, что тюрьма не должна быть 

местом, из которого нельзя убежать, по-

скольку такой подход только усугубляет 

насилие и агрессию со стороны осуж-

денных. Сотрудники исправительного 

учреждения разделяют с осужденными 

повседневную жизнь, вместе принимают 

пищу, смотрят телепередачи, занимают-

ся спортом. Кроме того, к каждой осуж-

денной женщине прикрепляют специ-

ального контактного сотрудника, кото-

рый оказывает ей помощь во время со-

держания в тюрьме, помогает посред-

ством разговоров о правах и трудностях, 

с которыми она сталкивается в период 

отбывания наказания. Фактически этот 

сотрудник заменяет женщине и адвока-

та, и социального работника, и консуль-

танта, а также принимает участие в рас-

смотрении вопросов предоставления от-

пуска, условно-досрочного освобожде-

ния и т. д. Кроме того, этот сотрудник 

мотивирует осужденную к соблюдению 

режима в период отбывания наказания, 

положительным переменам в настрое-

нии, построению планов на будущее, 

которые помогли бы ей начать полно-

ценную жизнь после освобождения. Все 

эти меры считаются лучшим инструмен-

том процесса ресоциализации. Админи-

страцией проводятся для осужденных 

различные программы снижения стрес-

са, преодоления агрессии, склонности к 

насилию, к наркозависимости, возвра-

щения в семью, нахождения общего 

языка с детьми. Указанные программы 

называются «реабилитационной коррек-

цией» и являются наиболее ценными в 

женском исправительном учреждении. 

Бангкокские правила (2010 г.) явля-

ются основным ориентиром для руко-

водства тюрьмы с целью их применения 

для уязвимого меньшинства, которым 

являются осужденные женщины. Осуж-

денные женщины, у которых есть дети, 

имеют дополнительное время в неделю 

для общения со своими детьми, с той же 

целью им предоставляются дополни-

тельные свидания с возможностью но-

чевки с ребенком в специальном поме-

щении на территории тюрьмы. Для де-

тей лишение свободы родителей являет-

ся негативным фактором, влияющим на 

их жизнь и на то, как они пользуются 

своими основными правами. Такая ситу-

ация может серьезным образом подей-

ствовать на выживание ребенка, его здо-

ровье, развитие, психическое и эмоцио-

нальное благополучие — все фундамен-

тальные права человека, определяемые 

главной международной правозащитной 

конвенцией и ратифицированной почти 

всеми Конвенцией о правах ребенка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. 

Что касается положения осужденной 

матери, содержащейся вместе с ново-

рожденным или маленьким ребенком, то 

здесь возникают более сложные вопро-

сы, и к тому же не существует междуна-

родных норм, которые бы регламенти-

ровали эти вопросы. Так, особенностью 

норвежских тюрем является запрет на 

постоянное проживание детей с осуж-

денной матерью, что объясняется не 

строгостью к женщине, а гуманизмом в 

отношении ее ребенка, который не дол-

жен проводить детство в тюрьме. Мне-

ния исследователей по поводу того, от-

вечает ли это наилучшим образом инте-

ресам ребенка, различаются и приводят 

к тому, что в разных странах использу-

ются различные подходы и реализуется 

разная политика. Уголовно-

исполнительная политика в норвежских 

тюрьмах по данному вопросу сосредото-
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чена на организации, насколько это воз-

можно, поддержания контакта между 

ребенком и осужденной матерью. 

Заслуживает внимания и положи-

тельный опыт в подходах общения с 

осужденными к лишению свободы. Так, 

например, нередки практики организа-

ции телемостов, во время которых осуж-

денные могут напрямую общаться с ми-

нистром юстиции, обсуждать существу-

ющие проблемы тюрем, перспективы их 

совершенствования [14]. В Норвегии са-

мый низкий уровень рецидива среди 

скандинавских стран, что доказывает 

эффективность используемых уголовно-

исполнительной системой методов. Так, 

неотъемлемыми частями многогранного 

процесса ресоциализации осужденных к 

лишению свободы женщин являются 

учреждения, оказывающие помощь в 

получении образования, социальное 

агентство, агентство труда, религиозная 

служба, а также неправительственные 

организации, такие как Красный Крест и 

Армия Спасения. Все эти учреждения 

ежедневно работают в своих офисах на 

территории тюрьмы, сотрудничают с 

начальником и персоналом, чтобы со-

здать самую широкую и оптимальную 

основу для эффективной пенитенциар-

ной ресоциализации осужденных. 

Норвежская пенитенциарная систе-

ма рассматривает лишение свободы как 

высшую степень наказания, применяе-

мую в случае острой необходимости. 

При этом сроки лишения свободы — а 

они, в целом, ощутимо короче россий-

ских [3, с. 133] — наталкивают на 

мысль, что обусловлены они не целями 

наказания за преступления, а временем, 

которое необходимо для исправления 

осужденного [11, с. 145] — это то время, 

которое понадобится психологам, ра-

ботникам социальных служб и в целом 

сотрудникам пенитенциарных учрежде-

ний на искоренение девиантных наклон-

ностей, обеспечение осужденного самым 

необходимым после его освобождения 

— жильем и работой, а также предо-

ставление медицинской помощи, вклю-

чая помощь в излечении зависимостей, в 

том числе наркотической [12, с. 327]. 

Для исправительных учреждений 

Норвегии характерны применяемые к 

заключенному ограничения, касающиеся 

только одного права — свободы. Все 

остальные права человека и гражданина 

по-прежнему гарантированы, а жизнь 

осужденных должна быть максимально 

приближена к условиям жизни вне 

учреждения; осужденные не должны от-

бывать наказание в виде лишения свобо-

ды в более строгих условиях содержа-

ния, чем требуется для поддержания 

безопасности общества [1, с. 28]. Специ-

алисты делают все возможное, чтобы 

сосредоточиться на необходимости 

лучшего понимания женской преступно-

сти и большего количества исследова-

ний «лучших практик» в обращении с 

женщинами, осужденными к лишению 

свободы. 

Заимствование прогрессивного опы-

та зарубежных пенитенциарных учре-

ждений, с учетом реалий нашей испра-

вительной системы, может дать положи-

тельные результаты в практике приме-

нения. Увеличение затрат на совершен-

ствование процессов ресоциализации 

позволяют за счет снижения уровня ре-

цидивной преступности уменьшить рас-

ходы на содержание потенциальных 

преступников, которое обходятся госу-

дарству дороже. В основу пенитенциар-

ной ресоциализации женщин должны 

быть включены идеологические, право-

вые, организационные, образовательные 

мероприятия, целью которых является 
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исправление осужденных женщин и 

предупреждение совершения новых пре-

ступлений после освобождения. 
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https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/112-122 

Л. Н. Одинцова, И. А. Пушкарева1 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье приведен ретроспективный анализ отечественного законодатель-

ства о наказании в виде исправительных работ. Рассматриваются проблемные 

вопросы исполнения/отбывания наказания в виде исправительных работ в насто-

ящее время. Освещена практика судебных решений в рассматриваемой сфере, 

выделены существующие проблемы в работе уголовно-исполнительных инспек-

ций. Наряду с этим уделено особое внимание перспективной практике замены не-

отбытой части исправительных работ на лишение свободы. Проанализированы 

цели уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства в части 

исполнения/отбывания исправительных работ. 

Предметом исследования выступили статистические данные об исправи-

тельных работах и юридическая литература по вопросам практики и предпосы-

лок назначения, исполнения и отбывания этого уголовного наказания. 

Цель и задачи работы — освещение российской практики назначения, испол-

нения и отбывания наказания в виде исправительных работ, выявление проблем и 

поиски путей их решений. 

Методологическую основу статьи образуют традиционно применяемые в 

науке общенаучные и частнонаучные методы познания — диалектический, исто-

рико-правовой, сравнительно-правовой, анализ, обобщение полученных данных. 

На основе анализа статистических данных Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ и специальной литературы авторы обосновывают вывод о 

необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодатель-

ство об исполнении/отбывании наказания в виде исправительных работ. Мате-

риалы статьи будут интересны ученым и практикам, занимающимся борьбой с 

преступностью вообще и альтернативными наказаниями в частности. 

Ключевые слова: исправительные работы; наказание; осужденный; средства 

исправления; труд; уголовно-исполнительные инспекции. 
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L. N. Odintsova, I. A. Pushkareva 

CORRECTIVE WORK: HISTORY AND MODERNITY 

The article provides a retrospective analysis of domestic legislation on punishment 

in the form of corrective work. Problematic issues of currently execution/serving the 

sentences in the form of corrective labor at present time are considered. The practice of 

judicial decisions in this area was highlighted; the existing problems in the work of Cor-

rective Services were outlined. At the same time, special attention was paid to the prom-

ising practice of replacing the unserved part of corrective labor with imprisonment. The 

goals of criminal punishment and penal law in terms of performing/serving corrective 

labor were analyzed. 

The subject of the study was statistics on corrective labor and legal literature on the 

practice and prerequisites for imposing, execution and serving of this criminal sentence. 

The purpose and objectives of the work are to highlight the Russian practice of im-

posing, executing and serving sentences in the form of corrective work, identifying prob-

lems and finding ways to solve them. 

The methodological basis of the article is formed by the general scientific and pri-

vate scientific methods of knowledge traditionally used in science — dialectical, histori-

cal-legal, comparative-legal, analysis, generalization of the data obtained. 

Based on the analysis of statistical data of the Supreme Court Justice Department 

and special literature, the authors justify the conclusion about necessity of adding 

amendments and supplement to the current legislation on the execution/serving of sen-

tences in the form of corrective labor. The materials of the article will be of interest to 

scientists and practitioners involved in the fight against crime in general and alternative 

punishments in particular. 

Keywords: corrective labor; punishment; convict; correction means; labor; Correc-

tive Services. 

For citation: Odintsova L. N., Pushkareva I. A. Corrective work: history and mo-

dernity. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, 

no. 2 (55), p. 112–122. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/112-122. 

История отечественного уголовного 

законодательства о наказании в виде ис-

правительных работ имеет достаточно 

глубокие корни. В разное время они 

назывались по-разному. Так, в проекте 

Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 г. планировалось 

введение подобного вида наказания, 

суть которого в следующем: «Под гу-

бернскую пороку, а деньги, заработан-

ные в определенном размере должны 

уходить на содержание губернских до-

мов, в которых заключенные будут ра-

ботать как простые люди» [2, с. 392]. К 

сожалению, именно эта часть проекта 

фундаментального кодифицированного 

свода законов того периода так и не бы-

ла принята. 

Замена лишения свободы обязатель-

ным трудом без содержания под стражей 

нашла свое выражение в принятых Со-

ветским государством важнейших пар-

тийных документах и законодательных 

актах. В юридической литературе рас-
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пространено мнение, что истоки разви-

тия законодательства об исправительных 

работах следует начинать искать в Ин-

струкции Народного комиссариата юс-

тиции (НКЮ) от 19.12.1917 «О револю-

цiонномъ трибунале, его составе, делахъ, 

подлежащихъ его веденiю, налагаемыхъ 

имъ наказанiяхъ и о порядке веденiя его 

заседанiй». Однако анализ положений 

названной Инструкции свидетельствует 

не об исправительных, а об «обязатель-

ных общественных работах» без регла-

ментации их сроков и размеров денеж-

ного удержания. 

Декрет от 20.07.1918 № 3 «О суде» 

устанавливал правило о замене лишения 

свободы на срок до трех месяцев обще-

ственными принудительными работами 

без содержания под стражей. Советское 

государство широко применяло прину-

дительные работы также в качестве до-

полнительной к лишению свободы меры 

наказания. Так, в ст. 1 Декрета «О взя-

точничестве» от 08.05.1918 говорилось о 

наказании виновных в виде лишения 

свободы на срок не менее пяти лет, с 

принудительными работами на тот же 

срок. В дальнейшем наказание в виде 

принудительных работ без лишения сво-

боды было закреплено в п. «м» ст. 25 

Руководящих начал по уголовному пра-

ву РСФСР от 19.12.1919. 

В п. «в» ст. 32 УК РСФСР 1922 г. 

предусматривались принудительные ра-

боты по специальности, при которых 

осужденный продолжал работать по 

своей профессии с понижением по та-

рифному разряду, с обязательными 

сверхурочными работами и с переводом 

в другое учреждение или предприятие, 

или в другую местность либо работы не-

квалифицированного физического труда. 

В исправительно-трудовом законо-

дательстве 1924 г. (ст. 32 ИТК РСФСР) 

определился размер удержаний, который 

составил 25 %, что объяснялось кара-

тельной функцией. Данные отчисления 

шли на оплату деятельности бюро при-

нудительных работ (ст. 34 ИТК РСФСР 

1924 г.). По статистике, в период с 1920-

х по 1933 г. данный вид наказания стал 

приоритетным [10]. 

В ИТК РСФСР 1933 г. исправитель-

ные работы стали называться исправи-

тельно-трудовыми работами (раздел 1 

«Исправительно-трудовые работы без 

лишения свободы»), размер удержаний 

из заработка осужденных не мог превы-

шать 25 % (ст. 20 ИТК РСФСР), а сами 

работы перестали быть приоритетным 

видом наказания ввиду массового разви-

тия системы ГУЛАГ и предполагали за-

ключение в исправительно-трудовые ла-

геря. 

Основы уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик 

от 25.12.1958 в ст. 25, наконец, преду-

смотрели вид наказания — исправитель-

ные работы без лишения свободы. Они 

назначались на срок до одного года с от-

быванием по месту работы осужденного 

либо в иных местах в районе его жи-

тельства. Удержания из заработка осуж-

денного не могли превышать 20 %. 

Принятый 27 октября 1960 г. УК 

РСФСР предусмотрел исправительные 

работы именно в том виде, в котором 

они существуют в действующем уголов-

ном законе: они назначались на срок от 

двух месяцев до двух лет с удержанием 

из заработка осужденного 5–20 %. Ис-

правительные работы отбывались по ме-

сту работы осужденного либо в иных 

местах, определяемых органами, веда-

ющими применением исправительных 

работ, но в районе жительства осужден-

ного (ст. 27). 
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Анализ ст. 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК 

РФ) говорит о том, что в первоначаль-

ной редакции закона до 08.12.2003 ис-

правительные работы назначались ли-

цам, имеющим основное место работы. 

Некоторые специалисты это связывают с 

безработицей в стране во второй поло-

вине 1990-х — начале 2000-х гг. Пред-

ставляется, что это не основная причина, 

по которой содержание нормы об испра-

вительных работах неоднократно изме-

нялось на протяжении 26 лет. Россий-

скому законодателю в принципе свой-

ственно принимать законы о внесении 

изменений и дополнений в УК РФ, кар-

динально изменяющие значительную 

часть статей кодекса, что приводит к ка-

зуистичности, нагромождению, сложно-

сти в адаптации правоприменителя и ре-

ализации их на практике. 

С 8 декабря 2003 г по 7 декабря 

2011 г. исправительные работы, наобо-

рот, применялись в отношении лиц, не 

имевших основное место работы. 

С 7 декабря 2011 г. по настоящее 

время рассматриваемое наказание может 

назначаться осужденному, имеющему 

основное место работы, а также не име-

ющему его. В последнем случае он от-

бывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в 

районе места жительства осужденного 

(ч. 1 ст. 50 УК РФ). 

Неустойчива не только законода-

тельная регламентация исследуемого 

вида наказания, статистика назначения 

исправительных работ стабильностью 

также не отличается. Если в советский 

период, как отмечено выше, исправи-

тельные работы имели приоритетный 

характер в системе уголовных наказа-

ний, то после распада Союза динамика 

пошла на спад. Так, в 1991 г. осужден-

ных к исправительным работам насчи-

тывалось 21,8 %; в 1995 г. — 19,4 %; в 

1996 г. — 8,2 %; в 2000 г. — 5 %; в 

2002 г. — 9,2 %; в 2008 г. — 7,3 %; в 

2015 г. — 9,6 %, в 2016 г. — 7,2 %; в 

2017 г. — 8,2 %; в 2018 г. — 8,4 % [5, 

с. 49; 10]; в 2021 г. — 5,46 % [9]. 

Из исследования содержания испра-

вительных работ и практики их испол-

нения (отбывания) становится очевид-

ным, что данный вид наказания реко-

мендуется назначать лицам, которые до 

вынесения приговора имели основное 

место работы. Это в значительной сте-

пени облегчает работу уголовно-

исполнительных инспекций с обеспече-

нием осужденного работой, уменьшает-

ся вероятность уклонения от этого нака-

зания, а также гарантируется ежемесяч-

ное удержание (5–20 %) из заработка 

нарушителя и отчисление его в казну 

государства. 

Далее рассмотрим аспекты исполне-

ния исправительных работ в отношении 

осужденных, не имеющих основного ме-

ста работы. Согласно приказу Минюста 

России от 20.05.2009 № 142 «Об утвер-

ждении Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от 

общества» (далее — Инструкция № 142) 

осуществляется постановка осужденного 

на учет. В это время (перед исполнением 

уголовного наказания) уголовно-

исполнительная инспекция обязана 

предоставить осужденному работу, вы-

дав соответствующее предписание. На 

практике почти все такие работы требу-

ют низкой квалификации, являются ма-

лооплачиваемыми и физически тяжелы-

ми. Эти аспекты напрямую способству-

ют уклонению осужденных от рассмат-
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риваемого наказания. Согласно ч. 4 

ст. 50 УК РФ возможно заменить испра-

вительные работы на лишение свободы 

из расчета три дня исправительных ра-

бот за один день лишения свободы. Учи-

тывая эту лояльность закона, следует 

констатировать, что такая альтернатива 

выгодна осужденным, поскольку, как 

свидетельствует судебная практика, ре-

альные сроки нахождения в колонии 

общего режима варьируются от 18 дней 

до 4 месяцев — это не два года изнури-

тельных работ. Ярким примером явля-

ются официальные судебные решения в 

отношении осужденного Димитровским 

районным судом г. Костромы Старико-

ва С. Д. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 

одному году исправительных работ с 

удержанием из заработной платы в до-

ход государства 10 % и осужденного из 

Алтайского края, которому было назна-

чено наказание в виде исправительных 

работ в размере 6 месяцев. Осужденным 

по личному согласию суд заменил ис-

правительные работы лишением свобо-

ды сроком на 4 и 2 месяца соответствен-

но [7; 8]. Полагаем, что столь маленькие 

сроки заключения лишают этот вид 

наказания его карательной функции. 

Нашу позицию разделяет немало 

специалистов и исследователей. В част-

ности, А. В. Мусалева констатирует, что 

многие осужденные, являющиеся безра-

ботными длительное время и не пресле-

дующие цели трудоустроиться, наме-

ренно уклоняются от отбывания назна-

ченного наказания. Автор настаивает на 

законодательном пересмотре соотноше-

ния замены исправительных работ на 

лишение свободы с увеличением дней 

последнего [4, с. 80]. Мы полностью 

разделяем данное предложение. 

Поэтому считаем одним из опти-

мальных вариантов борьбы с таким 

«добровольным» отправлением в места 

лишения свободы назначение исправи-

тельных работ только тем подсудимым, 

у которых есть основное место работы. 

Данное обстоятельство будет способ-

ствовать исполнению социально важной 

функции, которой является труд, а это 

одна из первостепенных обязанностей 

любого осужденного и основное сред-

ство его исправления (ч. 2 ст. 9 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, далее — УИК РФ). Кроме 

того, отчисления в казну государства 

пойдут с первого месяца осуждения, что 

в случае с осужденным без основного 

места работы может растянуться мини-

мум на полгода. На протяжении этого 

срока гражданин может состоять на уче-

те в центре занятости населения, без 

учета фактов уклонения от работ в виде 

больничного листа или умышленного 

получения травм. 

В вопросах исполнения исправи-

тельных работ специалисты не случайно 

обращают внимание на трудовые право-

отношения, вытекающие из трудового 

договора. В этой связи в юридической 

литературе имеются следующие пози-

ции. Ряд ученых считают, что отноше-

ния должны и дальше регулироваться 

трудовым договором, а удержания 

должны быть поданы в качестве иска об 

исполнительном производстве [1, с. 60]. 

Другие правоведы полагают, что дей-

ствие трудового договора на период от-

бывания наказания должно быть при-

остановлено, а правовые отношения — 

регулироваться уголовно-

исполнительным законом [3, с. 65]. 

Позволим не согласиться со вторым 

суждением и аргументируем свое мне-

ние. Отбывание каких-либо работ (обя-

зательных, исправительных, принуди-

тельных, трудовая деятельность осуж-
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денного в период отбывания лишения 

свободы в порядке ст. 103 УИК РФ), ес-

ли они не общественно полезные, обу-

словлено прежде всего наличием работ-

ника — осужденного, с одной стороны, 

и работодателя — организации, с дру-

гой. Любые трудовые отношения по 

действующему отечественному трудо-

вому законодательству (Трудовой ко-

декс Российской Федерации, далее — 

ТК РФ) обусловливают официальное 

трудовое соглашение в виде контрак-

та/договора (гл. 11 ТК РФ). Указанное 

письменное соглашение содержит пред-

мет договора, права и обязанности сто-

рон, порядок оплаты и т. д. 

Сложно представить, что наш осуж-

денный отбывает исправительные рабо-

ты без трудового договора. Возникают 

вполне справедливые вопросы: на осно-

вании чего наш осужденный в принципе 

будет находиться в указанной организа-

ции?; на каком основании ему будут вы-

плачивать заработную плату и делать 

соответствующие удержания по приго-

вору суда?; как об этом извещать уго-

ловно-исполнительную инспекцию?; со-

ответственно, как инспекция будет со-

общать суду об исполнении приговора?; 

на основании чего привлекать осужден-

ного к гражданской ответственности в 

случае порчи/утраты вверенного работо-

дателем имущества организации, где он 

отбывает исправительные работы? и т. д. 

Таким образом, мы считаем, что 

трансформация трудовых правоотноше-

ний в уголовно-исполнительные в пери-

од исполнения/отбывания исправитель-

ных работ невозможна. Последние не 

могут подменять первые, поэтому ис-

полнение исправительных работ без 

трудового договора невозможно. 

Следующая проблема, возникающая 

в ходе исполнения наказания, преду-

смотренного ст. 50 УК РФ, ст. 39–46 

УИК РФ, заключается в отказе в приня-

тии на работу или увольнении по при-

чине осуждения к этому виду наказания. 

Правомерное увольнение осужденного к 

исправительным работам в целом допу-

стимо, когда, например, возникают ор-

ганизационно-штатные изменения. В та-

ких случаях, отмечают специалисты, ес-

ли планируется увольнение, то преду-

предить инспекцию об этом необходимо 

заранее в свободной форме на бланке 

организации [6, с. 32]. При анализе норм 

главы 13 «Прекращение трудового дого-

вора» ТК РФ несложно заметить: такое 

основание отсутствует, что делает дан-

ные действия работодателя неправомер-

ными. К сожалению, в последнее время 

сложилась негативная практика отказа в 

принятии на работу осужденного. В та-

ких случаях уголовно-исполнительная 

инспекция должна отреагировать по за-

кону, подав информацию в органы про-

куратуры (п. 72 Инструкции № 142) с 

целью вынесения предписания об устра-

нении этих противоправных действий; 

осуществлять помощь и содействие в 

поиске нового места работы, беспокоясь 

о незамедлительном исполнении приго-

вора суда. Однако большая загружен-

ность сотрудников инспекций (средняя 

загруженность на инспектора составляет 

70–80 осужденных, часто доходит до 

110–130 личных дел подучетных) за-

трудняет возможность реализации ис-

правительных работ подучетного лица. 

Такое фактическое положение дел в 

плане сверхзагруженности инспекторов 

на практике явно противоречит нормам 

постановления Правительства РФ от 

16.061997 № 729 «Об утверждении По-

ложения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной 

численности»: средняя нагрузка на ин-
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спектора не должна превышать 50 осуж-

денных. 

Раздел 5 «Исполнение наказаний, не 

связанных с лишением свободы, прове-

дение мероприятий в целях адаптации 

освободившихся осужденных в обще-

стве» не утратившей силу Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 г., 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, 

ставил задачу о закреплении норматива 

штатной численности уголовно-

исполнительных инспекций и доведения 

его до 2,1 % среднегодовой численности 

подучетных осужденных. Положения 

указанных нормативных правовых актов 

не соблюдаются. 

В этой связи остается верить в то, 

что положения Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.04.2021 № 1138-р 

(гл. XVIII «Совершенствование условий 

несения службы (выполнение работы)»), 

действительно создадут инспекторам 

комфортные условия при нагрузке из 

расчета на одного инспектора три под-

учетных лица. Считаем, что появление 

службы пробации в стране позволит об-

легчить выполнение своих функий Фе-

деральной службе исполнения наказаний 

вообще и уголовно-исполнительным ин-

спекциям в частности. 

Одним из видов контроля подучет-

ных инспекциям осужденных согласно 

Инструкции № 142 является посещение 

работниками уголовно-исполнительных 

инспекций предприятия, на котором ра-

ботает осужденный согласно выданному 

предписанию либо по ранее имеющему-

ся месту работы. На практике нередки 

случаи, когда сотрудников инспекций не 

пропускали на территорию предприятия 

без пропуска, выдаваемого исключи-

тельно своим работникам. 

Анализ действующего законода-

тельства (Примечания к ст. 285, 318 УК 

РФ) свидетельствует о том, что инспек-

тора уголовно-исполнительных инспек-

ций («аттестованные» должности) явля-

ются должностными лицами, представи-

телями власти. Вытекающие из этого 

правомочия работников уголовно-

исполнительной системы исчерпываю-

щим образом изложены в ст. 14 Закона 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации». Несмотря на эти прямые 

предписания законов, гражданское насе-

ление продолжает игнорировать закон-

ные требования инспекторов, тем самым 

препятствуют исполнению уголовного 

наказания. 

В этой связи выходом из сложив-

шейся ситуации представляется внесе-

ния дополнений в ч. 1 ст. 43 УИК РФ 

«Обязанности администрации организа-

ций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам» после слов 

«настоящим Кодексом» следующего со-

держания: «обеспечение беспрепят-

ственного входа на территорию произ-

водства с целью исполнения уголовного 

наказания в виде исправительных ра-

бот». Представляется, что данное изме-

нение уголовно-исполнительного зако-

нодательства будет способствовать бо-

лее эффективному исполнению наказа-

ния в виде исправительных работ. 

Считаем необходимым затронуть 

вопрос и о целесообразности исполне-

ния исправительных работ именно уго-

ловно-исполнительными инспекциями 

(ст. 16 УИК РФ). Проведем сравнитель-

ный анализ рассматриваемого наказания 
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и штрафа. При назначении наказания в 

виде штрафа у осужденного есть право 

на рассрочку данного платежа до пяти 

лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ). Карательная 

сущность исправительных работ состоит 

в удержании определенной судом суммы 

в пользу государства, время отпуска в 

период их отбывания не засчитывается 

за отбытие наказания. Если осужденно-

му к штрафу разрешили отсрочку его 

выплаты, работники Федеральной служ-

бы судебных приставов (ФССП России) 

обязаны через суд получить исполни-

тельный лист и через организацию, в ко-

торой работает осужденный, осуществ-

лять отчисление денежных средств из 

его заработной платы. 

Удержание 5–20 % от заработной 

платы осужденного к исправительным 

работам в течение двух лет производит-

ся также путем передачи исполнитель-

ного листа в организацию, где он рабо-

тает. Обнаружив одинаковую процедуру 

исполнения этих видов наказаний, мож-

но констатировать, что уголовно-

исполнительная инспекция исполняет 

точно такие функции, что и ФССП Рос-

сии, и это позволяет поставить вопрос о 

рациональности нахождения данного 

наказания в ведении ФСИН России. Ре-

шением данной проблемы может стать 

передача исполнения наказания в виде 

исправительных работ в ведение ФССП 

России, поскольку именно это ведомство 

обладает должным количеством рычагов 

влияния, в отличие от инспекций. 

Еще одним существенным упущени-

ем законодателя является отсутствие си-

стемы поощрений за примерное поведе-

ние и добросовестное отношение к тру-

ду к лицам, осужденным к анализируе-

мому виду наказания (ст. 45 УИК РФ 

утратила силу 8 декабря 2003 г.). Одной 

из целей уголовного наказания (ч. 2 

ст. 43 УК РФ) и целей уголовно-

исполнительного законодательства (ч. 1 

ст. 1 УИК РФ) является исправление 

осужденных. Исправить осужденного — 

значит формировать у него уважитель-

ное отношение к человеку, обществу, 

труду (выделено нами — И. П., Л. О.), 

нормам, правилам и традициям челове-

ческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. 

Полагаем, что главенствующим 

средством исправления в данном случае 

является воспитательная работа со сво-

ими формами и направлениями, вклю-

чающая систему совокупных мер поощ-

рений и взысканий. Поскольку исследу-

емое нами наказание — альтернативное 

лишению свободы, кроме воспитатель-

ной работы с осужденным к исправи-

тельным работам инспектор уголовно-

исполнительной инспекции, пожалуй, не 

сможет в полной мере реализовывать ни 

одно другое средство исправления, ре-

гламентированное ч. 2 ст. 9 УИК РФ. 

Анализ действующего уголовно-

исполнительного закона позволяет кон-

статировать, что к лишенным свободы 

предусмотрены меры поощрений и 

взысканий (ст. 113 и 115 УИК РФ), к 

осужденным к ограничению свободы, 

принудительным работам и др. таковые 

тоже предусмотрены (ст. 57, 59, 60
13

, 

60
14

 и др. УИК РФ). 

Мы убеждены и настаиваем на том, 

что перечень основных средств исправ-

ления осужденных предусмотрен и рас-

пространяется на осужденных ко всем 

видам уголовных наказаний (ст. 44 УК 

РФ). В этой связи остается недоумевать, 

по какой причине почти две десятка лет 

назад законодатель исключил из закона 

систему мер поощрений и взысканий 

при исполнении исправительных работ, 

не предусмотрев им замену. 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
120 
 

В завершение необходимо сделать 

вывод о том, что наказание в виде ис-

правительных работ имеет достаточно 

глубокие корни. Благодаря Советам это 

наказание получило свое развитие в 

ХХ в. и стало таким видом наказания, 

каким мы его видим, только во второй 

половине ХХ в. Динамика назначения 

исправительных работ нестабильна, од-

нако они остаются востребованными, 

хотя и не лишены значительного коли-

чества проблем исполнения/отбывания в 

законе и практике деятельности уголов-

но-исполнительных инспекций. Выска-

занные в работе предложения позволят 

оптимизировать деятельность уголовно-

исполнительной системы России и уго-

ловно-исполнительных инспекций в 

частности. 
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УДК 343.81 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/123-130 

Л. И. Разбирина1 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В статье анализируются проблемы правового регулирования уголовного нака-

зания в виде принудительных работ. Аргументируется, что наказание в виде при-

нудительных работ имеет положительные тенденции, в том числе связанные с 

сокращением количества отбывающих наказание в местах лишения свободы, со-

хранением социально полезных связей осужденных, преемственностью в работе 

исправительных учреждений и исправительных центров. 

Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования уголовно-

го, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального законодательства для 

реализации положительного потенциала принудительных работ как вида наказа-

ния, не связанного с изоляцией осужденных от общества. 

Ключевые слова: принудительные работы; исправительный центр; уголовно-

исполнительная система; осужденные к принудительным работам. 

Для цитирования: Разбирина Л. И. Проблемы правового регулирования уго-

ловного наказания в виде принудительных работ // Вестник Кузбасского институ-

та. 2023. № 2 (55). С. 123–130. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/123-130. 

L. I. Razbirina 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CRIMINAL PUNISHMENT 

IN THE FORM OF FORCED LABOR 

The article analyzes the problems of legal regulation of criminal punishment in the 

form of forced labor. It is argued that the punishment in the form of forced labor has 

positive trends, including those associated with a reduction in the number of people 

serving sentences in places of deprivation of liberty, the preservation of socially useful 

connections of convicts, continuity in the work of correctional institutions and correc-

tional centers. 

It is concluded that it is necessary to further improve the criminal, penal enforce-

ment, and criminal procedure legislation in order to realize the positive potential of 

forced labor as a type of punishment that is not associated with the isolation of convicts 

from society. 

Keywords: forced labor; correctional center; penal system; prisoners sentenced to 

forced labor. 
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Согласно статистическим данным 

ФСИН России, на 1 января 2023 г. име-

лось 46 исправительных центров, 321 

участок исправительных центров, изо-

лированных участков, функционирую-

щих как исправительные центры, при 

исправительных учреждениях [5]. 

За 2022 г. было создано более 

25 тыс. мест для осужденных к принуди-

тельным работам. Таким образом, к кон-

цу 2022 г. общее число мест в исправи-

тельных центрах составило 40878. В те-

кущем году необходимо создать 20 тыс. 

новых мест и довести их общее количе-

ство до 60 тыс. [2] 

Применение принудительных работ, 

начавшееся на территории Российской 

Федерации с 1 января 2017 г., обуслови-

ло положительные тенденции: сокраща-

ется количество лиц, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы, в том 

числе в связи с применением замены 

лишения свободы на принудительные 

работы в соответствии со ст. 80 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ), все осужденные к 

указанному наказанию трудоустраива-

ются, принудительные работы способ-

ствуют сохранению у осужденных соци-

ально полезных связей. Однако, с другой 

стороны, в ходе реализации данного 

наказания возникали сопутствующие 

проблемы в части его назначения и ис-

полнения. 

По мнению И. В. Дворянскова и 

О. С. Дорошенко, глава 8.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ), закреп-

ляющая исполнение наказание в виде 

принудительных работ, содержит ряд 

противоречий [1]. 

За период исполнения принудитель-

ных работ были выявлены пробелы в 

правовом и организационном аспекте. 

Законодательством определено, что 

осужденным к принудительным работам 

для решения неотложных социально-

бытовых и других вопросов админи-

страция исправительного центра может 

разрешить краткосрочный выезд за его 

пределы на срок до пяти суток непо-

средственно после постановки осужден-

ного на учет и его регистрации по месту 

пребывания (для гражданина Россий-

ской Федерации) или постановки на ми-

грационный учет по месту пребывания 

(для иностранного гражданина или лица 

без гражданства). В то же время на зако-

нодательном уровне отсутствуют разъ-

яснения, что́ необходимо понимать под 

неотложными социально-бытовыми во-

просами и в каких других случаях адми-

нистрация исправительного центра мо-

жет разрешить краткосрочный выезд за 

его пределы. 

Проведенные исследования показа-

ли, что в 2022 г. по учетам в ИЦ Ново-

сибирской области прошло 1246 осуж-

денных, из них 1233 осужденным при-

нудительные работы назначены в поряд-

ке ст. 80 УК РФ, т. е. наказание в виде 

лишения свободы было заменено более 

мягким видом. И после освобождения из 

мест лишения свободы по прибытии в 

исправительный центр осужденные об-

ращаются с заявлениями о предоставле-

нии им отпуска. 

Для применения вышеуказанной 

нормы, а именно разрешения кратко-

срочного выезда за пределы исправи-

тельного центра на срок до пяти суток, 

законодательно должно быть определе-
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но, что́ необходимо понимать под неот-

ложными социально-бытовыми вопро-

сами и в каких других случаях админи-

страция исправительного центра может 

разрешить краткосрочный выезд за его 

пределы осужденным. 

Другая проблема заключается в том, 

что Федеральным законом от 03.04.2023 

№ 111-ФЗ в ч. 7 ст. 53
1
 УК РФ были вне-

сены изменения в перечень лиц, кото-

рым принудительные работы не назна-

чаются. К ним относятся несовершенно-

летние, лица, признанные инвалидами 

первой или второй группы, беременные 

женщины, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, а также лица, до-

стигшие возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старо-

сти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и признанные 

полностью неспособными к трудовой 

деятельности в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Проблема при применении наказа-

ния в виде принудительных работ к ли-

цам, не достигшим возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, и 

признанным способными к трудовой де-

ятельности, состоит в том, что при при-

менении ст. 80 УК РФ к таким лицам 

срок наказания при замене лишения сво-

боды может быть значительным, и в пе-

риод отбывания наказания у осужденно-

го наступит право на назначение страхо-

вой пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции. В данном случае следует обратить 

внимание на фактическую возможность 

осуществления трудовой деятельности 

данной категории осужденных при от-

бывании принудительных работ. Возни-

кает вопрос: будет ли лицо способно к 

труду, и насколько правомерно будет 

привлечение к труду осужденного, до-

стигшего пенсионного возраста в период 

отбывания вышеуказанного наказания? 

Так, например, Тогучинским районным 

судом Новосибирской области осужден-

ному К., достигшему к моменту вынесе-

ния решения возраста 70 лет, суд в соот-

ветствии со ст. 80 УК РФ заменил 

оставшийся срок на принудительные ра-

боты. По прибытии в исправительный 

центр осужденный был госпитализиро-

ван. Время, в течение которого осуж-

денный К. не работал по состоянию здо-

ровья, было ему засчитано в срок отбы-

вания наказания. 

Проблемой в практике исправитель-

ных центров является применение при-

нудительных работ к осужденным, 

больным социально значимыми заболе-

ваниями, перечень которых определен 

постановлением Правительства РФ от 

01.12.2004 № 715 «Об утверждении пе-

речня социально значимых заболеваний 

и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих». 

Кроме того, возникает проблема 

распространения заболевания как среди 

осужденных, так и среди работников ис-

правительного центра. Осужденные в 

стационарных условиях медицинских 

учреждений находятся длительный срок, 

который засчитывается им в срок при-

нудительных работ, в отличие от испра-

вительных работ. 

При исполнении наказания в виде 

исправительных работ засчитывается 

лишь то период, в течение которого 

осужденный работал и из его заработной 

платы производились удержания, а то 

время, в течение которого осужденный 
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не работал, в срок отбывания исправи-

тельных работ не засчитывается. Ука-

занные выше положения не нашли от-

ражения в нормах УИК РФ, регламенти-

рующих порядок и условия исполнения 

принудительных работ [7]. 

Одна из проблем, не нашедшая за-

конодательного закрепления, — это за-

мена лишения свободы принудительны-

ми работами иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. 

Указанные категории осужденных 

не принимаются на работу в сторонние 

организации. Они трудоустраиваются 

лишь в центрах трудовой адаптации ис-

правительных учреждений. 

Кроме того, осужденные, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость 

за совершение умышленного преступле-

ния на территории Российской Федера-

ции или за ее пределами, подлежащие 

освобождению из мест лишения свобо-

ды, в отношении которых принято ре-

шение о нежелательности пребывания 

(проживания), при замене лишения сво-

боды в соответствии со ст. 80 УК РФ на 

наказание, не связанное с лишением 

свободы, т. е. принудительные работы, 

остаются на территории государства. 

Фактически иностранный гражданин 

должен был быть депортирован после 

освобождения из места лишения свобо-

ды, а по решению суда ему предоставле-

но право находиться на территории РФ, 

таким образом усложняя работу соот-

ветствующих служб по его депортации. 

Остается не решенным на законода-

тельном уровне вопрос об рассмотрении 

в суде представлений исправительного 

центра о замене осужденным принуди-

тельных работ лишением свободы. Так, 

положения ч. 2 ст. 399 Уголовно-

процесуального кодекса Российской Фе-

дерации устанавливают, что суд обязан 

известить лиц, учреждения и органы, 

участвующие в процессе, не позднее 14 

суток со дня судебного заседания, т. е. 

на практике судебное заседание не мо-

жет быть назначено ранее 14 суток с 

момента поступления в суд соответ-

ствующего представления. Принимая во 

внимание вышесказанное и положения 

ч. 6 ст. 60
15

, ч. 3 ст. 60
17

 УИК РФ, пред-

писывающие водворение осужденного в 

помещение для нарушителей, в отноше-

нии которого в суд направлено пред-

ставление о замене принудительных ра-

бот лишением свободы, можно устано-

вить прямое влияние оперативности 

назначения судебного заседания на про-

должительность времени нахождения 

осужденного в помещении для наруши-

телей. 

За 2022 г. в ГУФСИН России по Но-

восибирской области 306 осужденных к 

принудительным работам, или 24,55 % 

от их общей численности, прошедших 

по учету, были привлечены к дисципли-

нарной ответственности за нарушения 

порядка и условий отбывания наказания 

в виде принудительных работ, из них 

60 осужденных уклонились от отбыва-

ния наказания в виде принудительных 

работ, 9 осужденных не прибыли к ме-

сту отбывания наказания в виде прину-

дительных работ в установленный пред-

писанием срок, 39 осужденных не воз-

вратились в УФИЦ по истечении разре-

шенного срока выезда и 10 осужденных 

самовольно оставили УФИЦ, место ра-

боты и (или) место проживания, опреде-

ленные администрацией УФИЦ, на срок 

свыше 24 часов. 

Ко всем осужденным, допустившим 

нарушения порядка и условий отбыва-

ния наказания в виде принудительных 

работ, были применены меры взыскания, 

в том числе 232 осужденных были во-
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дворены в помещения для нарушителей. 

По решению суда в течение 2022 г. 

68 осужденным (5,45% от общей чис-

ленности прошедших по учету) неотбы-

тая часть наказания была заменена ли-

шением свободы. Проведенный анализ 

времени содержания в помещении для 

нарушителей осужденных к принуди-

тельным работам до рассмотрения и 

принятия решения судом о замене ли-

шением свободы показал, что они со-

держатся там длительный период, в 

среднем от одного месяца до трех меся-

цев и более. 

Изложенные обстоятельства свиде-

тельствуют об отсутствии временны́х 

ограничений нахождения осужденного в 

помещении для нарушителей в случае 

уклонения от принудительных работ или 

злостного нарушения порядка отбыва-

ния наказания в виде принудительных 

работ, при этом водворение осужденно-

го в помещение для нарушителей в каче-

стве меры взыскания в соответствии со 

ст. 60
14 

УИК РФ может быть применено 

на срок до 15 суток. 

Необходимо внести изменения в 

УПК РФ, добавив к полномочиям руко-

водителей ИЦ, УФИЦ право апелляци-

онного, кассационного и надзорного об-

жалования судебных актов, которыми 

было отказано в удовлетворении пред-

ставлений о замене принудительных ра-

бот лишением свободы на определенный 

срок [7]. 

Актуальной остается проблема тру-

доустройства осужденных к принуди-

тельным работам. В соответствии со 

ст. 60
7
 УИК РФ осужденные к принуди-

тельным работам привлекаются к труду 

в организациях любой организационно-

правовой формы, в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправи-

тельных центров. Так, уровень привле-

чения осужденных к принудительным 

работам в ГУФСИ России Новосибир-

ской области за 2022 г.составил 98,36 %. 

Осужденные к принудительным работам 

трудоустроены в отряды по хозяйствен-

ному обслуживанию учреждений уго-

ловно-исполнительной системы Новоси-

бирской области, в различные организа-

ции на основании заключенных согла-

шений. Среди таких организаций в Но-

восибирской области — кирпичный за-

вод, торговые предприятия, мебельная 

фабрика, птицефабрика, керамический 

завод и др. 

Положения ст. 60
10

 УИК РФ опреде-

ляют, что из заработной платы осужден-

ных к принудительным работам произ-

водятся удержания в размере, установ-

ленном приговором суда, также осуж-

денные к принудительным работам воз-

мещают расходы по их содержанию. 

Исходя из требований вышеуказан-

ной нормы, в исправительных центрах 

осужденным к принудительным работам 

выплачивается не менее 25 % от начис-

ленной им заработной платы [3]. 

Проблемы удержания из заработной 

платы осужденных в размере, установ-

ленном приговором суда, возникают в 

связи с тем, что законодательство не 

предусматривает возложение на органи-

зации, трудоустраивающие осужденных 

к принудительным работам, обязанно-

стей, связанных с удержанием из зара-

ботной платы осужденного процентов, в 

отличие от исправительных работ. Со-

гласно ст. 43 УИК РФ на администра-

цию организации, в которой работает 

осужденный к исправительным работам, 

возлагаются обязанности по правильно-

му и своевременному производству 

удержаний из заработной платы осуж-

денного и перечислению удержанных 

сумм в установленном порядке. 
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Указанные проблемы указывались и 

ранее авторами, но до настоящего вре-

мени никаким образом не нашли отра-

жения в законодательстве, и учреждения 

вынуждены заключать дополнительные 

соглашения с работодателями по вопро-

сам своевременного производства удер-

жаний из заработной платы осужденного 

и перечислений удержанных сумм, уста-

новленных приговором суда [1]. 

Возникает противоречие в следую-

щих нормах: согласно ч. 4 ст. 60
8
 УИК 

РФ в период отбывания принудительных 

работ осужденным по истечении 6 меся-

цев отбывания наказания предоставляет-

ся ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 календарных 

дней, но в то же время в ст. 122 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации го-

ворится о том, что право на использова-

ние отпуска за первый год работы воз-

никает у работника по истечении 6 ме-

сяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. Так как срок принуди-

тельных работ исчисляется со дня при-

бытия осужденного в ИЦ, а не со дня 

трудоустройства осужденного, будет не-

верным говорить об их взаимосвязи. На 

практике сотрудники исправительных 

центров руководствуются нормами тру-

дового законодательства, и отпуск 

осужденным представляется по истече-

нии 6 месяцев его непрерывной работы, 

а не пребывания в исправительном цен-

тре [4]. 

Обобщая все вышеизложенное, важ-

но заметить, что при назначении и ис-

полнении наказания в виде принуди-

тельных работ следует исходить из со-

временных уголовно-правовых, уголов-

но-исполнительных, социально-

экономических условий. На примере 

приведенных проблем видно, что при 

применении данного уголовного наказа-

ния возникают трудности, которые тре-

буют скорейшего разрешения. Из этого 

следует то, что правовое регулирование 

наказания в виде принудительных работ 

имеет ряд не решенных вопросов и про-

блем при его исполнении. Рассмотрение 

и дальнейшее решение исследуемых 

проблем должно привести к эффектив-

ной реализации применения наказания в 

виде принудительных работ. 
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БАНГКОКСКИЕ ПРАВИЛА ООН: СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются Бангкокские правила ООН как важный между-

народный правовой акт, направленный на системную охрану и защиту женщин, 

их человеческого достоинства и неприкосновенности, прав, свобод и законных 

интересов, в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы. Обращается 

внимание на социокультурную и юридическую значимость Бангкокских правил 

ООН, их роль в имплементации международных стандартов ООН в уголовно-

исполнительное законодательство Республики Казахстан и регулируемую им де-

ятельность пенитенциарных учреждений. Рассматриваются вопросы содержа-

ния Бангкокских правил ООН и их возможностей для эффективного противодей-

ствия рискам и угрозам виктимизации, пыток и жестокого обращения, суще-

ствующих в условиях изоляции женщин от общества. 
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Среди международных правовых ак-

тов, созданных под эгидой ООН и по-

священных защите прав женщин и обес-

печению гендерного равноправия, важ-

ное значение имеют принятые резолю-

цией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 

21.12.2010 Правила ООН, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными 

и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с ли-

шением свободы (Бангкокские правила) 

[2]. Своеобразие данного международ-

ного стандарта ООН состоит в его уни-

версальности. Бангкокские правила ООН 

охватывают не только сферу тюремного 

заключения женщин, совершивших пре-

ступления, но и область посткриминаль-

ного контроля и ресоциализации жен-

щин, находящуюся в русле применения 

альтернативных непенитенциарных 

санкций. Бангкокские правила ООН со-

относятся с Правилами Нельсона Ман-

делы как часть и целое, особенное и об-

щее. Если Правила Нельсона Манделы 

формируют универсальный фундамент 

правового положения заключенных 

женщин, то Бангкокские правила кон-

кретизируют это положение и уточняют 

его, так как они полностью адресованы 

лицам женского пола. Принятие данного 

международного стандарта ООН означа-

ло признание на планетарном уровне 

острой необходимости совершенствова-

ния существующих механизмов обеспе-

чения прав женщин, их защиты в систе-

ме уголовного правосудия. Противодей-

ствие женской преступности должно 

осуществляться гуманными средствами, 

а национальные юрисдикции должны 

разрабатывать эффективный инструмен-

тарий ресоциализации женщин, содер-

жащихся в пенитенциарных учреждени-

ях. Еще в декабре 2003 г. в своей Резо-

люции 58/183 Генеральная Ассамблея 

ООН призывала уделить ключевое вни-

мание вопросам защищенности и поло-

жения женщин в пенитенциарных учре-

ждениях, проблеме материнства и дет-

ства в контексте тюремного заключения. 

Таким образом, складывались политиче-

ские, социально-юридические и духов-

ные предпосылки принятия Бангкокских 

правил ООН. Правило 1 этого междуна-

родного документа ООН оговаривает 

запрет дискриминации женщин в сфере 

уголовной юстиции и необходимость 

учета особых потребностей женщин-

заключенных. Бангкокские правила тре-

буют, чтобы всем осужденным женщи-

нам, поступающим в пенитенциарные 

учреждения, предоставлялась возмож-

ность связаться с родственниками, полу-

чить юридическую помощь, информа-

цию о правилах внутреннего распорядка 

учреждения. При этом отмечается, что 

сам процесс приема осужденных жен-

щин и прежде всего — женщин, имею-

щих малолетних детей, носят особо уяз-

вимый характер (Правило 2). Согласно 

Правилу 4 «женщины-заключенные 

должны размещаться, по мере возмож-

ности, в местах заключения, находящих-

ся недалеко от их дома или места соци-

альной реабилитации, с учетом их обя-
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занностей по уходу, а также индивиду-

альных предпочтений женщины и нали-

чия соответствующих программ и 

услуг». Аналогичная норма содержится 

в Правилах Нельсона Манделы, и она 

ориентирована на потребности и осо-

бенности гендерной психологии жен-

щин, их чувства привязанности к семье, 

к детям, к месту их проживания. 

Обращает на себя внимание Прави-

ло 5 Бангкокских правил ООН, преду-

сматривающее, что «в помещениях, в 

которых размещаются женщины-

заключенные, имеются средства и при-

надлежности, необходимые для удовле-

творения специфических гигиенических 

потребностей женщин, включая бес-

платно предоставляемые гигиенические 

салфетки и регулярное снабжение водой 

для целей личной гигиены детей и жен-

щин, особенно женщин, занимающихся 

приготовлением пищи, беременных 

женщин, кормящих матерей и женщин 

во время месячных». Рекомендации дан-

ного Правила направлены на обеспече-

ние гигиенических потребностей жен-

щин, условия для удовлетворения кото-

рых должны быть не меньшими, чем в 

свободном обществе. Кроме того, предо-

ставление женщинам-заключенным ги-

гиенических салфеток и регулярное 

снабжение водой для соответствующих 

гигиенических процедур, а также за ухо-

да за детьми, создает условия для под-

держания человеческого достоинства 

женщин и для их нормального самочув-

ствия. Правило 6 уделяет внимание про-

ведению медицинского осмотра жен-

щин-заключенных и упоминает о его 

значимости для выявления заболеваний, 

передающихся половых путем, для об-

наружения потребностей в лечении пси-

хических расстройств, наркозависимо-

сти, для оценки истории репродуктивно-

го здоровья заключенной женщины и 

при обнаружении признаков сексуально-

го и иного насилия. Правило 7 содержит 

общие положения о действиях медицин-

ского персонала и администрации пени-

тенциарного учреждения в случае обна-

ружения следов сексуального и иного 

насилия над женщиной до или во время 

заключения под стражу. Женщина 

должна быть проинформирована о ее 

праве обратиться с заявлением в право-

охранительные и судебные органы и по-

лучить полную информацию об алго-

ритме процессуальных действий, кото-

рые нужно будет совершить. Админи-

страция пенитенциарных учреждений 

обязана передать заявление женщины в 

правоохранительные органы и оказать 

поддержку в получении юридической 

помощи. 

Согласно ч. 2 Правила 7 «независи-

мо от того, решает ли женщина пред-

принять действия, предусмотренные за-

коном, или нет, тюремная администра-

ция стремится обеспечить ей немедлен-

ный доступ к специализированной пси-

хологической помощи или консульта-

ции». Данное положение учитывает, что 

женщина, подвергшаяся сексуальному 

насилию или иным формам жестокого 

обращения, нуждается в мерах психоло-

гической помощи и реабилитации, при 

отсутствии которых могут развиваться 

депрессивные состояния и получить раз-

витие суицидальное поведение. Кроме 

того, администрация пенитенциарного 

учреждения и правоохранительные ор-

ганы, в которые обратилась осужденная 

женщина, должны принять меры, защи-

щающие женщину от мести или какого-

либо иного противоправного воздей-

ствия со стороны лиц, о которых жен-

щина сообщила, как о совершивших ак-

ты насилия (ч. 3 Правило 7). Правило 10 
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Бангкокских правил ООН предусматри-

вает, что женщинам-заключенным 

предоставляемое медицинское обслужи-

вание на основе гендерных факторов, 

должно быть равноценным обслужива-

нию, которые женщина могла иметь на 

свободе. Психофизиологические осо-

бенности личности и поведения жен-

щин, предлагает учитывать Правило 13, 

согласно которому «сотрудники тюрьмы 

информируются о периодах, когда жен-

щины могут испытывать особый стресс, 

с тем чтобы они чутко относились к по-

ложению последних и обеспечивали 

оказание женщинам необходимой под-

держки». Полагаем, что еще в процессе 

обучения и повышения квалификации, 

сотрудники пенитенциарных учрежде-

ний должны получать представления об 

особенностях женской физиологии и 

психологии для того, чтобы грамотно и 

чутко реагировать на проявление эмоций 

и стресса в поведении женщин-

заключенных, не подвергая их дисци-

плинарным наказаниям за создание кон-

фликтных ситуаций, обусловленных 

данными стрессами. Бангкокские прави-

ла ООН упоминают о программах лече-

ния наркотической зависимости и ток-

сикомании (Правило 15), о профилакти-

ке суицида и членовредительства, ис-

ключения рисков виктимизации (Прави-

ло 16), о профилактической работе по 

охране здоровья женщин (Правило 17). 

Наряду с этим Правила 19–21 дан-

ного международного правового акта 

посвящены обеспечению прав заклю-

ченных женщин при проведении обыс-

ковых мероприятий. Так, в частности, 

рекомендуется исключить инвазивные 

личные обыски женщин, связанные с их 

полным раздеванием, и использовать 

альтернативные методы досмотра, как 

более совместимые с человеческим до-

стоинством женщин (Правило 20). Пра-

вило 21 требует от персонала исправи-

тельного учреждения профессионализ-

ма, деликатного отношения к женщинам 

и уважения их человеческого достоин-

ства во время проведения обысковых 

мероприятий, особенно если они прово-

дятся в присутствии детей, находящихся 

с матерями в учреждениях или пришед-

ших на свидание. К сожалению, в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

Республики Казахстан отсутствуют нор-

мы, содержащие аналогичные положе-

ния об уважении человеческого досто-

инства женщин и о запрете использова-

ния таких средств проведения обыско-

вых мероприятий, которые несовмести-

мы с человеческим достоинством осуж-

денных женщин. 

Бангкокские правила ООН не до-

пускают водворения в штрафной изоля-

тор беременных женщин, женщин с 

грудными детьми и кормящих матерей 

(Правило 22). В качестве дисциплинар-

ного взыскания не применим запрет на 

контакты с детьми и семьей (Правило 

23). Ч. 2 Правила 25 устанавливает, что 

женщины-заключенные, ставшие жерт-

вами сексуального насилия, особенно 

повлекшего наступление беременности, 

должны получить необходимые психо-

логические, медицинские услуги и пра-

вовую помощь. Кроме того, в составе 

инспекций, посещающих женские пени-

тенциарные учреждения, должны нахо-

диться лица женского пола (ч. 3 Правила 

25). Бангкокские правила ООН уделяют 

серьезное внимание обеспечению кон-

тактов осужденных женщин с внешним 

миром (Правила 26–28). Особо оговари-

ваются возможности свиданий матери и 

детей. Продолжительные контакты с 

детьми должны поощряться. Рассматри-

ваемый международный стандарт ООН 
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затрагивает аспекты профессиональной 

подготовки и деятельности персонала 

исправительных учреждений, в которых 

отбывают наказания лица женского пола 

(Правила 29–35). 

Значительное внимание Бангкокские 

правила ООН уделяют несовершенно-

летним заключенным женского пола 

(Правила 36–39). В частности, отмечает-

ся необходимость учета их потребностей 

в процессе их ресоциализации, а также 

обеспечения равного доступа к образо-

ванию и профессионально-техническому 

обучению. Правило 38 упоминает до-

ступ несовершеннолетних женского по-

ла к различным программам, связанным 

с их гендерной принадлежностью. В 

число этих программ входит оказание 

помощи в связи с сексуальным надруга-

тельством или иным насилием. Это пра-

вило говорит об обучающих программах 

охраны здоровья несовершеннолетних и 

необходимости их регулярного доступа 

к специалисту-гинекологу наравне со 

взрослыми заключенными женского по-

ла. Представляет несомненный интерес 

подход Бангкокских правил ООН к во-

просу классификации заключенных 

женщин. В основе такой классификации 

находится критерий особых потребно-

стей женщин-заключенных и гендерных 

факторов, позволяющих обеспечить ин-

дивидуальное планирование и осу-

ществление работы по исправлению и 

реинтеграции заключенных в жизни об-

щества (Правило 40). Правило 41 содер-

жит презумпцию меньшей обществен-

ной опасности заключенных женщин по 

сравнению с лицами мужского пола. 

Гендерные особенности женщин-

заключенных способствуют разработке 

специализированных индивидуальных 

программ ресоциализации и влияют на 

планирование и последующее исполне-

ние наказания. Ч. 4 Правила 42 указыва-

ет, что «особые усилия прилагаются для 

оказания соответствующих услуг жен-

щинам-заключенным, нуждающимся в 

социально-психологической поддержке, 

особенно тем из них, кто подвергался 

физическому, психическому или сексу-

альному насилию». Таким образом, 

Бангкокские правила ООН ориентируют 

национальные пенитенциарные системы 

на организацию противодействия не 

только первичной, но и вторичной вик-

тимизации женщин в местах лишения 

свободы, успевших стать жертвами 

насилия и жестокого обращения. 

Представляется, что проблемы за-

щиты прав женщин в местах принуди-

тельной изоляции от общества имеют 

системный характер и буквально квинт-

эссенцией этих проблем является высо-

кий риск гендерной дискриминации, 

сексуального насилия, пыток и иных 

проявлений унижения человеческого до-

стоинства. В юридической науке спра-

ведливо обращалось внимание на то, что 

места лишения свободы являются ме-

стами интенсивной концентрации чело-

веческой боли и страданий [3]. По от-

ношению к заключенным женщинам это 

особенно справедливо. Будучи уязвимой 

категорией лиц, женщины, как отмеча-

лось выше, подвержены масштабной 

угрозе виктимизации. Они нередко стал-

киваются с насилием и жестокостью еще 

до попадания в места лишения свободы, 

находясь в обществе, где словно в «за-

зеркалье» отправлены представления о 

социальной справедливости, гуманно-

сти, милосердии. Оказавшись в пени-

тенциарных учреждениях, осужденные 

женщины сталкиваются со множеством 

«болевых точек», которые таят опасно-

сти насилия, пыток и жестокого обраще-

ния. Получившее широкий обществен-



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
136 
 

ный резонанс дело Натальи Слекишиной 

— наглядное тому подтверждение [1]. И 

Бангкокские правила ООН буквально 

держат в «поле зрения» эти «болевые 

точки», уделяя внимание превенции си-

туаций, в которых женщина может 

столкнуться с проблемами нарушения ее 

прав и законных интересов. Эти пробле-

мы могут легко перерасти в конфликты, 

чреватые возможностью насилия и же-

стокого обращения в отношении жен-

щин. Полагаем, что Бангкокские правила 

ООН — это попытка мирового сообще-

ства создать универсальный правовой 

инструментарий, привлекательный и 

приемлемый для национальных законо-

дателей многих стран, направленный на 

обеспечение фундамента защищенности 

достоинства и прав женщин, их безопас-

ности в условиях отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

В Казахстане на сегодняшний день 

актуальной является проблема импле-

ментации рекомендаций Бангкокских 

правил ООН не только в национальное 

законодательство антикриминогенного 

цикла, но и в уголовно-исполнительную 

практику. На этом трудном пути имеется 

ряд определенных препятствий. В юри-

дической науке обращается внимание на 

«осколки гулаговского наследия», до сих 

пор сохраняющиеся в уголовно-

исполнительной системе, несовмести-

мые с неприкосновенностью человече-

ского достоинства заключенных, в том 

числе женщин [4]. Как отмечал 

А. Л. Ременсон, «наказание есть прежде 

всего принуждение, которое в том имен-

но заключается, что преступнику причи-

няются лишения и страдания. Лишения 

и страдания — основные неотъемлемые 

признаки самого содержания наказания» 

[5, с. 14]. Однако это не значит, что мо-

ральные переживания, обусловленные 

карательными свойствами наказания в 

виде лишения свободы, должны пере-

растать в пытки и жестокое обращение. 

Не меньшей угрозой является попытка 

реализовать идею частных тюрем, кото-

рые в случае их создания станут под-

линными «катализаторами» жестокости 

и насилия в отношении заключенных 

женщин. 

Представляется, что Бангкокские 

правила ООН заслуживают пристально-

го внимания казахстанской юридической 

науки, правоприменительной практики и 

широкой правозащитной общественно-

сти. Они словно открывают возможно-

сти и пути решения проблем эффектив-

ного противодействия пыткам, насилию 

и дискриминации в отношении женщин, 

создавая на основе системного подхода 

предпосылки надлежащего состояния 

охраны человеческого достоинства 

женщин в условиях принудительной 

изоляции от общества в Республике Ка-

захстан. 
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УДК 343.241 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/139-144 

С. В. Тасаков1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

КАК НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов соответствия 

назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совер-

шенного деяния. Автор обосновывает, что от определения целей наказания зави-

сит построение системы и видов наказаний, санкций статей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Показано, что именно восстановле-

ние социальной справедливости, а не возмездие за преступление или средство их 

предупреждения, является основной целью наказания. Обращается внимание на 

сложности, которые возникают при применении ст. 1281 УК РФ. Делается вы-

вод о необходимости усиления регулятивной функции уголовного права и приме-

нении наказания в первую очередь в целях восстановления социальной справедли-

вости. 

Ключевые слова: наказание; справедливость; уголовный закон; преступление; 

соответствие. 

Для цитирования: Тасаков С. В. Восстановление социальной справедливости 

как наиболее важная цель наказания // Вестник Кузбасского института. 2023. 

№ 2 (55). С. 139–144. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/139-144. 

S. V. Tasakov 

RESTORING SOCIAL JUSTICE AS THE MOST IMPORTANT 

PURPOSE OF PUNISHMENT 

The article is devoted to the consideration of problematic issues of compliance of 

the imposed punishment with the nature and degree of public danger of the committed 

act. The author substantiates that the construction of a system and types of punishments, 

sanctions of articles of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation 

depends on the definition of the goals of punishment. It is shown that it is the restoration 

of social justice, and not retribution for a crime or a means of preventing them, that is 

the main goal of punishment. Attention is drawn to the difficulties that arise in the appli-

cation of Art. 128-1 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is concluded that 

it is necessary to strengthen the regulatory function of criminal law and the application 

of punishment, primarily in order to restore social justice. 

Keywords: punishment; justice; criminal law; crime; conformity. 
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Говоря о реализации принципа 

справедливости в уголовном законода-

тельстве, мы всегда акцентируем внима-

ние на соответствии назначенного нака-

зания характеру и степени обществен-

ной опасности совершенного деяния. 

Именно наказание является уголовно-

правовым последствием совершенного 

лицом преступления и превращает уго-

ловный закон в метод регулирования че-

ловеческого поведения. 

Содержание наказания непосред-

ственно связано с определением его це-

лей, в которых наиболее ярко проявляет-

ся направление уголовной политики 

государства. От определения целей 

наказания зависит построение системы и 

видов наказаний, санкций статей Осо-

бенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ), 

определения порядка назначения и осво-

бождения от наказания и т. д. В связи с 

этим нельзя согласиться с точкой зрения 

М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина, ко-

торые полагают целесообразным исклю-

чить из ст. 43 УК РФ ее часть 2, содер-

жащую указание на цели наказания [4, 

с. 49]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ 

наказание применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупре-

ждения совершения новых преступле-

ний. 

Еще Ч. Беккариа выделял такую 

цель наказания, как заглаживание при-

чиненного преступлением нравственно-

го вреда. О восстановлении социальной 

справедливости как цели наказания пи-

сали и Н. Ф. Кузнецова и В. С. Комисса-

ров. УК РФ впервые в качестве основной 

цели наказания называет восстановление 

социальной справедливости. Это харак-

теризует тесную связь наказания с нрав-

ственными началами его назначения. 

Проблемы нравственных ценностей 

всегда привлекали внимание исследова-

телей различных эпох. Именно нормы 

общественной нравственности возникли 

в глубокой древности как регуляторы 

общественных отношений в целях обес-

печения выживаемости человеческого 

общества, а затем явились и базовыми 

основами формирования правовых норм, 

в том числе уголовных. 

Как справедливо отмечал И. И. Кар-

пец, уголовный закон — это не только 

выражение политики, но и отражение 

нравственных воззрений, которые воз-

никли раньше случайно выразившегося 

закона [6, с. 56]. 

И. Я. Козаченко также обоснованно 

подчеркивает, что уголовный закон 

должен обладать нравственным чутьем, 

позволяющим ему улавливать глубин-

ные составляющие социальных напря-

жений [7, с. 18]. 

На наш взгляд, именно восстановле-

ние социальной справедливости, а не 

возмездие за преступление или средство 

их предупреждения, является основной 

целью наказания, так как является га-

рантом справедливого наказания. Нака-

зание же, которое восстанавливает соци-

альную справедливость, нарушенную в 

ходе совершенного преступления, созда-

ет предпосылку для реализации такой 

цели наказания, как исправление осуж-

денного, и, в конечном итоге, его преду-

преждения. 

Как справедливо отмечает И. Э. Зве-

чаровский, достижение такой цели нака-
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зания, как восстановление социальной 

справедливости, является наиболее 

трудно наблюдаемым и измеримым в 

объективных показателях [5, с. 49]. 

Во многом данная цель обеспечива-

ется санкцией уголовно-правовой нор-

мы. Наказание, даже самое суровое, не 

ставит целью причинить осужденному 

моральные и физические страдания. Но 

не только санкцией. 

Восстановление социальной спра-

ведливости обеспечивается такими кри-

териями назначения наказания, как ха-

рактер и степень общественной опасно-

сти совершенного деяния, личностью 

виновного и обстоятельствами, смягча-

ющими и отягчающими наказания. По-

нятно, что преступления являются 

наиболее серьезными нарушениями со-

циальной справедливости, однако лицо, 

совершившее экономическое преступле-

ние, не может быть наказано так же, как 

убийца. 

Карательное содержание наказания 

также является своеобразным уголовно-

правовым способом восстановления со-

циальной справедливости, но кара не 

является целью наказания, как было ра-

нее во многих странах, когда в основе 

уголовного законодательства лежало 

воздаяние равным злом за причиненное 

зло. 

Безусловно, на достижение данной 

цели влияет также выбор вида и размера 

наказания за совершенное преступление, 

а также порядок и условия его исполне-

ния. 

Наиболее часто применяемым нака-

занием является лишение свободы. Но 

не совсем понятно предназначение тако-

го вида наказания, как принудительные 

работы (ст. 53
1
 УК РФ), в виде альтерна-

тивы лишению свободы. Ведь оба этих 

наказания предусмотрены в санкции 

статьи. Снизить количество реально ли-

шенных свободы лиц можно произвести 

вполне легально, оперируя санкциями 

статьи. 

Определенные вопросы вызывает 

наличие в УК РФ такого наказания, как 

исправительные работы (ст. 50 УК РФ). 

В советские годы, когда действенное 

значение имели трудовые коллективы, 

товарищеские суды и общественное воз-

действие, это как-то было оправданно. 

Но о каком восстановлении социальной 

справедливости можно говорить, когда 

осужденный может продолжать осу-

ществлять трудовую деятельность по 

основному месту работы, лишь отчисляя 

в доход государства от 5 до 20 %. И, 

безусловно, оно не является более тяж-

ким наказанием, нежели обязательные 

работы. На наш взгляд, данное наказа-

ние должно быть исключено из системы 

наказаний. 

Новая редакция ч. 2 ст. 128
1
 УК РФ 

предусматривает ответственность за 

клевету в отношении индивидуально не-

определенных лиц. Желание законода-

теля вызвать в обществе нетерпимость к 

данному деянию вполне понятно, но 

вряд ли это справедливо, ведь теперь 

практически любой негативный отзыв о 

деятельности органов государственной 

власти без указания конкретных физиче-

ских лиц может быть квалифицирован 

как клевета. По сути, клевета не отлича-

ется от распространения негативной не-

достоверной информации. 

Определенные сложности возника-

ют и при применении ст. 128
1
 УК РФ. 

Вопрос о том, относится ли суждение к 

фактическим или оценочным, является в 

данном случае одним из наиболее суще-

ственных, так как оценочные суждения 

невозможно оценить на предмет соот-

ветствия фактам. Безнравственность — 
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также категория оценочная. Так, напри-

мер, в российском обществе большая 

часть общества негативно относятся к 

гомосексуальным отношениям, однако 

вряд ли, на наш взгляд, негативная 

оценка сексуальных предпочтений ча-

стью общества можно расценить как 

объективно порочащее репутацию лица 

во всех случаях. 

Федеральным законом от 07.02.2017 

№ 8-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» были декриминилизирова-

ны побои в отношении близких лиц. На 

наш взгляд, это противоречит нормам 

общественной нравственности, так как 

подобные деяния вызывают глубокое 

осуждение в обществе, ведь при этом 

нарушаются естественные законы при-

роды и общества. Нельзя приравнивать 

побои, нанесенные в ходе ссоры своему 

приятелю, и побои, нанесенные своей 

матери или дочери. 

Приговором от 11.08.2016 мирового 

судьи судебного участка № 393 Обру-

чевского района г. Москвы Ашур-

ков Е. Н. был признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 116 УК РФ, и ему было 

назначено наказание в виде штрафа в 

размере 10000 рублей за побои в отно-

шении своей супруги. Апелляционным 

постановлением Гагаринского районно-

го суда г. Москвы от 13.03.2017 произ-

водство по уголовному делу было пре-

кращено в связи с отсутствием в дей-

ствиях Ашуркова Е. Н. состава преступ-

ления в связи с декриминализацией дея-

ния [3]. 

Своим решением законодатель фак-

тически признал насилие в семье допу-

стимым, и вряд ли такое законодатель-

ное решение способствует повышению 

правовой защищенности от насилия в 

семье. 

Ст. 156 УК РФ предусматривает от-

ветственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем, если это соединено с жесто-

ким обращением. 

Безнравственность данного пре-

ступления очевидна, но на практике 

многие свою жестокость оправдывают 

необходимостью строгого подхода в 

воспитании и нередко демонстрируют 

это даже в общественных местах. 

Большая часть преступлений остает-

ся латентной, так как происходит это в 

семье, хотя и имеющиеся дела имеют 

большой резонанс в обществе. Даже ес-

ли родитель осужден, он, как правило, 

продолжает проживать с ребенком, ис-

полняя свои обязанности по его воспи-

танию, что не всегда оправданно. Такая 

практика не способствует тому, чтобы 

дети обращались за защитой своих прав 

в правоохранительные органы. 

Специфика данного преступления 

требует и специфики наказания. На наш 

взгляд, целесообразно ввести такое до-

полнительное уголовное наказание, как 

лишение родительских прав, тем более 

что такое наказание было закреплено 

еще в Уложении о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 г. [8, с. 141]. 

Известно данное наказание и зарубеж-

ному законодательству (например, ст. 53 

Уголовного кодекса Швейцарии). Лише-

ние родительских прав в порядке граж-

данского судопроизводства — это дли-

тельная процедура, и суды редко прибе-

гают к данной мере. 

Отдельный интерес у специалистов 

в области уголовного права вызывают 

серийные преступления против лично-

сти, в первую очередь убийства и изна-
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силования. С точки зрения подавляющей 

части общества лица, совершающие 

данные преступления, заслуживают са-

мого жесткого наказания, включая 

смертную казнь. 

Показательным является пример 

Михаила Попкова, известного как «ан-

гарский маньяк», на счету которого — 

80 доказанных убийств в Иркутской об-

ласти, совершенные в период с 1992 по 

2010 г. Приговором Иркутского област-

ного суда от 04.06.2021 он был повторно 

осужден за два новых убийства [2]. 

Мы солидарны с мнением ученых, 

которые полагают необходимым устано-

вить повышенную уголовную ответ-

ственность при наличии признаков по-

вторного и многократного совершения 

преступлений. С учетом нравственной 

составляющей необходимо подчеркнуть 

особый статус серийных преступлений в 

уголовном законодательстве России. 

Серийный характер преступлений не 

учитывается также и в качестве обстоя-

тельства, отягчающего наказание (ст. 63 

УК РФ), что вряд ли справедливо. Нали-

чие в качестве отягчающего обстоятель-

ства рецидива преступлений не снимает 

данной проблемы. 

Уголовный закон не должен дей-

ствовать только исходя из принципа це-

лесообразности, игнорируя нормы об-

щественной нравственности. Нормы 

нравственности требуют от личности не 

только их соблюдения, но и превраще-

ния их в привычку и личное убеждение, 

некую внутреннюю мораль. Поэтому, на 

наш взгляд, усиление регулятивной 

функции уголовного права, что сегодня 

происходит исходя из обстановки в ми-

ре, и вполне оправданно, не должно 

происходить в противовес нормам об-

щественной нравственности, так как это 

негативно скажется на соблюдении прав, 

свобод и законных интересов личности. 

А наказание в первую очередь должно 

применяться в целях восстановления со-

циальной справедливости. 
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А. А. Храмов1 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН БЫВШИХ 

РАБОТНИКОВ СУДОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования уго-

ловно-исполнительной характеристики осужденных к лишению свободы женщин 

— бывших работников судов и правоохранительных органов. Криминологический 

портрет указанной категории осужденных значительно отличается от того, 

что представлен в последней переписи осужденных к лишению свободы (прове-

денной более 10 лет назад). Показаны проблемные аспекты реализации осужден-

ными к лишению свободы женщинами — бывшими работниками судов и право-

охранительных органов своих уголовно-исполнительных прав и законных интере-

сов. Предложены направления совершенствования уголовно-исполнительного за-

конодательства и уголовно-исполнительной деятельности при исполнении лише-

ния свободы в отношении рассматриваемой категории осужденных. По мнению 

автора, в настоящее время назрела необходимость расширения форм и методов 

воздействия на осужденных женщин в целом, нарушающих установленный поря-

док отбывания наказания, а также расширения практики применения предо-

ставления права проживания вне исправительного учреждения в целях ресоциали-

зации осужденных, выезда за пределы учреждения для свидания с ребенком, про-

ведения отпуска за пределами учреждения др. 

Ключевые слова: осужденные женщины; бывшие работники судов и право-

охранительных органов; отдельные исправительные учреждения; уголовно-

исполнительная характеристика. 

Для цитирования: Храмов А. А. Уголовно-исполнительная характеристика 

осужденных к лишению свободы женщин бывших работников судов и правоохра-

нительных органов // Вестник Кузбасского института. 2023. № 2 (55). С. 145–156. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/145-156. 

                                           
© Храмов А. А., 2023 

© Khramov A. A., 2023 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
146 
 

A. A. Khramov 

PENAL CHARACTERISTICS OF WOMEN SENTENCED  

TO IMPRISONMENT OF FORMER EMPLOYEES OF COURTS  

AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

The work analyzed the results of an empirical study of the penal characteristics of 

former court and law enforcement officials convicted of imprisonment of women. The 

author concludes that their criminological portrait of this category of convicts is signifi-

cantly different from that presented in the last census of convicts to imprisonment (con-

ducted more than 10 years ago). Problematic aspects of the exercise by women sen-

tenced to imprisonment by former employees of the courts and law enforcement agen-

cies of their penal rights and legitimate interests are shown. Directions for improving 

penal legislation and penal activities in the execution of imprisonment in relation to the 

category of convicts under consideration have been proposed. According to the author, 

at present there is a need to expand the forms and methods of influence on convicted 

women as a whole, violating the established procedure for serving sentences, as well as 

to expand the practice of granting the right to live outside a correctional institution in 

order to resocialize convicts, travel outside the institution to meet with a child, and va-

cation outside the institution. 

Keywords: convicted women; former employees of courts and law enforcement bod-

ies; individual correctional institutions; penal characteristics. 
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Мониторинг изменения качествен-

ной характеристики осужденных к ли-

шению свободы в сфере исполнения (от-

бывания) наказания в виде лишения сво-

боды имеет важное значение для повы-

шения эффективности реализации кара-

тельного исправительно-

предупредительного воздействия в от-

ношении отдельных их категорий. На 

это нас ориентируют, прежде всего, по-

ложения Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года 

(далее Концепция), в соответствии с ко-

торыми одним из важнейших направле-

ний ее реализации является совершен-

ствование воспитательной, психологи-

ческой и социальной работы с осужден-

ными. Не являются этом плане исклю-

чением и осужденные к лишению свобо-

ды женщины бывшие работники судов и 

правоохранительных органов. 

В настоящее время в уголовно-

исполнительной системе существует 

лишь три исправительных учреждения 

(далее — ИУ), расположенных в двух ре-

гионах России (Республике Хакасия и 

Костромской области), в которых отбы-

вает наказание в виде лишения свободы 

указанная категория осужденных (две 

колонии общего режима и одна колония-

поселение). Это обусловлено двумя об-

стоятельствами. Во-первых, небольшим 

числом самих осужденных — менее 

двухсот: по состоянию на 1 января 2023 
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г. в исправительных учреждениях для 

осужденных женщин — бывших работ-

ников судов и правоохранительных орга-

нов содержится 171 человек. Причем 

фактическая доля самих бывших работ-

ников судов и правоохранительных орга-

нов, отбывающих лишение свободы в 

данных учреждениях, еще ниже и состав-

ляет около 100 человек, поскольку в со-

ответствии с требованиями ч. 3 ст. 80 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ) в 

эти учреждениях отбывают наказание и 

иные категории осужденных [3, с. 14–17]. 

Так, например, в ФКУ ИК-28 УФСИН 

России по Республике Хакасия бывшие 

работники судов и правоохранительных 

органов составляют лишь 
1
/3 от общей 

численности всех осужденных, содержа-

щихся в данном учреждении. Во-вторых, 

в соответствии со ст. 80 УИК РФ бывшие 

работники судов и правоохранительных 

органов должны содержаться в отдель-

ных исправительных учреждениях. В 

свете создания учреждений объединен-

ного типа, а также необходимости реали-

зации иных целей и задач, предусмот-

ренных Концепцией развития УИС РФ на 

период до 2030 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-

р, далее — Концепция), выявление зако-

номерностей и тенденций изменения 

уголовно-исполнительной наряду с ины-

ми (в первую очередь социально-

демографической и уголовно-правовой) 

характеристиками осужденных имеет 

принципиально важное значение. Это 

позволит не только эффективнее выстра-

ивать работу администрации исправи-

тельных учреждений по исправлению 

осужденных и предупреждению совер-

шения ими новых преступлений, но и 

снизить затраты на их содержание и пе-

ремещение. 

Несмотря на достаточно широкое 

употребление в науках криминального 

цикла, понятие «уголовно-

исполнительная характеристика» до сих 

пор не имеет определенного объема и 

содержания. Указанное обстоятельство в 

конечном итоге негативно влияет на 

дальнейшее совершенствование не толь-

ко законодательства, но и практики его 

применения. 

Так, например, Д. В. Горбань к кри-

териям уголовно-исполнительной харак-

теристики осужденных (применительно 

к сфере лишения свободы) относит сле-

дующие элементы: а) отношение к ре-

жиму б) отношение к воспитательному 

процессу; в) отношение к общественно-

полезному труду; д) отношение к полу-

чению общего образования, а также к 

профессиональной подготовке [2, 

с. 180]. 

Л. Ю. Перемолотова включает в 

уголовно-исполнительную характери-

стику личности осужденных сведения, 

касающихся периода пребывания их под 

стражей во время следствия, суда, обжа-

лования приговора; периода отбывания 

ими наказания в виде лишения свободы 

или другого наказания, назначенного по 

приговору суда и вступившего в закон-

ную силу. Причем автор включает в ука-

занную характеристику не только сведе-

ния, которые возникли до момента 

вступления приговора в законную силу 

(а потому не являющиеся с точки зрения 

действующего законодательства сугубо 

уголовно-исполнительными), но и уго-

ловно-правовые критерии (например, 

срок назначенного наказания), что вряд 

ли обоснованно [6, с. 40–42]. 

В науке можно встретить и позиции, 

согласно которым к уголовно-

исполнительным критериям следует от-

носить, помимо прочего, неформальный 
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статус, особенности учета психолога ис-

правительного учреждения [5, с. 350–

352] возраст, пол [7, с. 25] и др. Пред-

ставляется, что существующий в науке в 

большинстве случаев упрощенный под-

ход к определению критериев уголовно-

исполнительной характеристики за счет 

включения в нее социально-

демографических, уголовно-правовых, 

психологических и иных сведений 

(например, во время содержания под 

стражей или исполнения иных уголовно-

процессуальных мер пресечения. Связа-

но это прежде всего тем, что исполнение 

меры пресечения в настоящее время не 

входит ни в предмет уголовно-

исполнительного права — ч. 2 ст. 2 УИК 

РФ, ни уголовно-процессуального) не 

позволяет в полной мере определить ха-

рактеристику именно осужденного как 

субъекта собственно уголовно-

исполнительных отношений. Представ-

ляется, что именно они играют ключе-

вую роль в определении сведений о ли-

це, отбывающем уголовное наказание. В 

этой связи более предпочтительной нам 

видится точка зрения А. В. Датия, кото-

рый относит к указанным критериям ме-

сто и условия отбывания наказания, реа-

лизацию ими прав (например, получение 

посылок, передач, свиданий и др.) и за-

конных интересов (например, выезд за 

пределы ИУ, получение поощрений), 

установленных в уголовно-

исполнительном законодательстве, а 

также иные сведения, влияющие на их 

исправление и дальнейшую ресоциали-

зацию после освобождения [3]. 

Для определения уголовно-

исполнительной характеристики данной 

категории осужденных в сентябре–

ноябре 2022 г. в исправительных учре-

ждениях УФСИН России по Республике 

Хакасия было проведено анкетирование 

40 осужденных к лишению свободы 

женщин — бывших работников судов и 

правоохранительных органов: 28 осуж-

денных, содержащихся в ФКУ ИК-28 

УФСИН России по Республике Хакасия, 

и 12 осужденных, содержащихся в ФКУ 

КП-31 УФСИН России по Республике 

Хакасия. Округление статистических 

данных производилось до целого про-

цента. Были получены следующие ре-

зультаты. 

Место отбывания лишения свобо-

ды. 

Место отбывания наказания играет 

важную роль в сохранении социально 

полезных связей, эффективной ресоциа-

лизации после отбытия назначенного 

судом наказания. К сожалению, специ-

фика и необходимость реализации тре-

бований раздельного содержания раз-

личных категорий осужденных (ст. 80 

УИК РФ) не позволяет оставлять всех 

осужденных женщин бывших работни-

ков судов и правоохранительных орга-

нов по их месту жительства до осужде-

ния. Анализ результатов опроса позво-

ляет сделать вывод, что лишь 3 % осуж-

денных отбывают наказание в том рай-

оне (городе), где жили до ареста, 8 % не 

в том районе (городе), но в том же субъ-

екте РФ, где имели постоянное место 

жительства, 3 % опрошенных отбывают 

наказание в другом субъекте РФ, но по 

месту осуждения. Таким образом, 86 % 

осужденных отбывают наказание не по 

месту жительства и не по месту осужде-

ния, что негативно сказывается на реа-

лизации ими отдельных прав (например, 

на свидание, выезд за пределы ИУ и др.), 

а также на сохранении (восстановлении) 

социально полезных связей, которые у 

них были до осуждения. 

Важно отметить, что указанные дан-

ные прямо противоположны данным, 
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полученным в ходе 9-й переписи всех 

категорий осужденных женщин, соглас-

но которой свыше 60 % осужденных 

женщин отбывали наказание по месту 

постоянного жительства, а каждая седь-

мая опрошенная — и вовсе в том же 

населенном пункте (городе) [3, с. 72]. 

Приведенные результаты необходимо 

учесть не только для осуществления 

воспитательной, социальной и психоло-

гической работы с данной категорией 

осужденных, но и в свете реализации 

требований Концепции в части создания 

объединенных учреждений. 

Условия отбывания лишения свобо-

ды. 

Исследование показало, что в насто-

ящее время львиная доля осужденных 

(58 %) отбывают наказание на обычных 

условиях, на облегченных условиях — 

39 %. Совместно со своей семьей в соб-

ственном доме или на арендуемой жил-

площади проживает лишь 3 % осужден-

ных, что говорит об исключительном 

применении поощрительных норм, ука-

занных в ч. 3 ст. 121, ч. 1 ст. 129 УИК 

РФ в части предоставления права про-

живания вне исправительного учрежде-

ния в целях успешной социальной адап-

тации. 

Место содержания в исправитель-

ном учреждении. 

Исходя из того, что осужденные в 

большей степени отбывали наказание в 

обычных или облегченных условиях ис-

правительных учреждений, почти все из 

них содержались в общежитиях (97 %). 

В собственной или на арендуемой жилой 

площади содержались лишь 3 % опро-

шенных, что вполне коррелирует с ре-

зультатами, полученными на вопрос об 

условиях отбывания лишения свободы. 

Предоставление выезда за пределы 

ИУ. 

Анализ показал, что за девять меся-

цев 2022 г. осужденные выезжали за 

пределы учреждения в связи с исключи-

тельными личными обстоятельствами 

лишь в 3 % случаев. В свою очередь, не 

было исключительных обстоятельств у 

четырех из пяти опрошенных (80 %), та-

кие обстоятельства были, но выезд не 

был разрешен из-за отрицательной ха-

рактеристики 3 % осужденных, не имели 

права на выезд в соответствии с требо-

ваниями ст. 97 УИК РФ аналогично 3 % 

респондентов, и не выезжали по каким-

либо иным причинам 11 % осужденных. 

Что касается выезда осужденных за 

пределы для проведения отпуска, то та-

ковой был предоставлен 12 % опрошен-

ных. Таким образом, 88 % осужденных 

такой выезд не был предоставлен в связи 

с рядом причин. Например, имея воз-

можность воспользоваться таким закон-

ным интересом, не реализовали его из-за 

отсутствия денег 10 % осужденных, во-

все не захотели выезжать 6 %. В свою 

очередь, не имели права на получение 

отпуска (не работали) 16 %, не имел 

права на выезд (ч. 3 ст. 97 УИК РФ) — 

4 %, не воспользовались по иным при-

чинам более половины респондентов 

(52 %). Указанные факты обусловлены в 

большинстве своем трудностями, кото-

рые могут возникнуть не только при ре-

ализации рассматриваемой поощритель-

ной нормы со стороны осужденных 

(большие затраты на проезд, расстояние 

до места жительства и др.), но и со сто-

роны администрации исправительного 

учреждения (например, проблемы в кон-

троле за поведением осужденного в пе-

риод отпуска, возможные сложности в 

случае, если осужденный не вернется с 

отпуска обратно, персональная ответ-

ственность руководства учреждения за 

принятое решение и т. п.). 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
150 
 

В порядке ст. 97 УИК РФ для 

устройства ребенка выезжали 7 % осуж-

денных женщин, имели право на такой 

выезд, но не воспользовались им по соб-

ственному желанию — 3 %. Остальным 

выезд не представлялся либо из-за огра-

ничений на выезд (ч. 3 ст. 97 УИК РФ) 

либо по иным причинам (например, от-

сутствия ребенка, находящегося в доме 

ребенка при ИУ). 

В течение 2022 г. выезд для свида-

ния с ребенком (ч. 2
1
 и 2

2
 ст. 97 УИК 

РФ) предоставлялось выезд лишь 3 % 

осужденных. Остальные осужденные не 

воспользовались данным свиданием по 

причине отсутствия ребенка-инвалида 

(72 %), из-за правовых ограничений на 

выезд (3 %) либо по иным причинам 

(22 %). 

Реализация права на телефонные 

переговоры. 

Реализация права на телефонный 

звонок в условиях изоляции от общества 

весьма существенен в рамках психоло-

гического общения не только с род-

ственниками, но и иными лицами. Звон-

ки помогают осужденной не только ре-

шать в короткие сроки какие-либо быто-

вые проблемы, но и служат своеобраз-

ным стимулом для законопослушного 

поведения, поскольку находящимся в 

строгих условиях отбывания наказания, 

а также отбывающим меру взыскания в 

ШИЗО или ПКТ телефонный разговор 

может быть разрешен лишь при исклю-

чительных личных обстоятельствах. Как 

показывает анализ, данным правом в те-

чение 2022 г. 6 % осужденных восполь-

зовалось лишь 1 раз, 6 % — 2 или 3 раза, 

18 % — 4 раза, и 70 % — более 4 раз. 

Заслуживает внимание и то, что в испра-

вительных учреждениях для рассматри-

ваемой категории осужденных отсут-

ствуют лица, которые не воспользова-

лись данным правом в силу отсутствия 

денег, желания либо собеседника. Вме-

сте с тем важно обращать внимание на 

лиц, которые достаточно редко общают-

ся по телефону, поскольку это может 

свидетельствовать о существующих 

проблемах в поддержании (приобрете-

нии и восстановлении) социально полез-

ных связей. 

Право на получение и отправление 

денежных переводов. 

Реализация данного права позволяет 

осужденным не только приобрести про-

дукты питания и предметы первой необ-

ходимости во время отбывания наказа-

ния, но и оказать содействие родствен-

никам и иным лицам, что благоприятно 

сказывается на их исправлении. Так, на 

момент проведения исследования де-

нежные переводы получали 76 % осуж-

денных, в свою очередь, переводили са-

ми лишь 30 %. Указанные данные кар-

динально отличаются от результатов ис-

следования, проведенных в рамках девя-

той переписи осужденных (так, напри-

мер, свыше 75 % осужденных женщин 

вовсе не получали денежные переводы, в 

свою очередь, менее 9 % такие денеж-

ные переводы отправляли сами), и обу-

словлено, во-первых, расширением ас-

сортимента продукции в магазинах ис-

правительных учреждений, во-вторых, 

высоким уровнем привлечения данной 

категории осужденных к оплачиваемому 

труду. 

Наличие исков за ущерб, причинен-

ный преступлением и их погашение. 

У 70 % осужденных к лишению сво-

боды женщин бывших работников судов 

и правоохранительных органов отсут-

ствуют иски за причиненный преступле-

нием ущерб. Из тех, у кого все же такой 

иск имеется, 76 % погашает регулярно, 

остальные — не погашают из-за отсут-
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ствия средств (12 %), из-за отсутствия 

возможности трудоустройства в ИУ 

(12 %). 

Право на получение посылок, пере-

дач и бандеролей. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет сделать вы-

вод, что в настоящее время осужденные 

женщины независимо от их предыдуще-

го социального положения и должности 

могут получать посылки, передачи и 

бандероли без ограничения их количе-

ства (ч. 1 ст. 90 УИК РФ). Реализация 

подобного права является своего рода 

материализованным средством общения 

с родственниками и иными лицами, 

служит свидетельством устойчивости 

личных контактов с ними, а также про-

явления с их стороны определенной за-

боты. Анализ результатов исследования 

показал, что правом на получение посы-

лок и передач не воспользовались лишь 

3 % осужденных в течение 9 месяцев 

2022 г. Среди получивших указанные 

блага осужденные распределились сле-

дующим образом : 1 посылку получили 

3 % осужденных, 2 — 28 %, 3 — 9 %, 4 

— 6 %, 5 — 6 %, 6 — 6 %, 7 — 6 %, 8 — 

9 %, 9 — 3 %, свыше 10 — 18 %. Что ка-

сается получения бандеролей, то данным 

правом, в отличие от посылок и передач, 

воспользовалось лишь 52 % осужден-

ных. Представляется, что подобные ре-

зультаты говорят не столько о пробле-

мах в реализации такого права, сколько 

в снижении его актуальности в XXI в. и 

спецификой содержания бандеролей, 

определяемого правилами почтовых от-

правлений. 

Право на свидания. 

Поддержка со стороны близких яв-

ляется одним из ключевых факторов до-

стижения целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства. К 

сожалению, как показывает правопри-

менительная практика, поддержка осуж-

денных к лишению свободы женщин 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов со стороны род-

ственников и иных лиц затруднена, в 

первую очередь из-за географического 

фактора. Так, например, правом на крат-

косрочные свидания за 9 месяцев 2022 г. 

воспользовались лишь 10 % осужден-

ных, на длительные свидания — 12 %. 

Отсутствие свиданий обостряет воспри-

ятие в ИУ факта социальной изоляции, 

субъективно удлиняет для них срок 

наказания и может существенно иска-

жать восприятие и оценку установлен-

ных законодательством правоограниче-

ний. 

Право на подачу (направления) заяв-

лений, предложений, жалоб. 

В соответствии с требованиями 

ст. 15 УИК РФ осужденные могут 

направлять предложения, заявления, хо-

датайства и жалобы в общегражданском 

порядке с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовно-

исполнительным законодательством. 

Как показало исследование, подобным 

правом воспользовалось лишь 18 % 

осужденных к лишению свободы жен-

щины бывших работников судов и пра-

воохранительных органов (один раз — 

9 %, два раза — 6 %; три раза и более — 

3 %). Как правило, обращения были 

направлены в суд (50 %), Европейский 

суд по правам человека (18 %), админи-

страцию ИУ (8 %), Уполномоченному 

по правам человека в РФ или в субъекте 

РФ (8 %), Президенту РФ (8 %) или 

иные инстанции (8 %). 

Предоставление дополнительных 

оплачиваемых услуг за счет осужден-

ных. 
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В соответствии с Правилами внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений 2022 г. осужденные женщи-

ны по своему желанию могут за счет 

собственных средств через администра-

цию пользоваться дополнительными 

услугами, перечень которых в них опре-

делен. Как показало исследование, лишь 

12 % воспользовалось данным правом. 

Не было объективной возможности их 

получить (отсутствие денежных средств 

и др.) у 20 %. Не изъявляли желания 

воспользоваться дополнительными 

услугами 18 %, не было необходимости 

в их получении у 60 %. 

Наличие пенсии, заработка, зачис-

ленного на лицевой после всех удержа-

ний и ее размер. 

Из 18 % лиц, имевших право на по-

лучение пенсии, в последний месяц пе-

ред проведением исследования с учетом 

всех удержаний ее размер составлял от 

5000 до 6000 руб. (у 6 % от общего чис-

ла опрошенных) либо свыше 6000 руб. 

(12 %). Что касается заработка, то его 

получали 75 % опрошенных, из них: до 

500 руб. — 30 %, от 500 до 1000 руб. — 

16 %, от 1000 до 4000 руб. — 21 %, от 

4000 до 6000 руб. — 9 %, от 6000 до 

8000 руб. — 15 % и от 8000 до 

10000 руб. — 9 %. Таким образом, 

наблюдается большая доля лиц (46 %), 

которые зарабатывают в ИУ с учетом 

всех удержаний менее 1000 руб., что не 

позволяет в полной мере реализовать 

другие свои права (например, на отправ-

ку денежных переводов родственникам 

и др.). 

Наличие денежных средств на 

лицевом счете 

Интересно, что на момент 

проведения исследования у 49 % осуж-

денных на лицевом счете отсутствовали 

денежные средства. В свою очередь, 

имели до 200 руб. 3 % осужденных, 200–

400 руб. — 6 %, 400–600 руб. — 3 %, 

800–1000 руб. — 3 %, 1000–2000 руб. — 

12 %, 2000–4000 руб. — 6 %, 4000–

6000 руб. — 6 %, свыше 6000 руб. — 

12 %. Подобные результаты связаны не 

только с ежемесячными тратами на при-

обретение продуктов питания и предме-

тов первой необходимости, но и отправ-

лением денежных переводов родствен-

никам. 

Сумма, на которую приобретены 

продукты питания и предметы первой 

необходимости. 

В последний месяц перед исследо-

ванием 91 % осужденных потратил на 

продукты питания и предметы первой 

необходимости: от 500 до 1000 рублей 

— 18 % , от 1000 до 2000 рублей — 

18 %; от 2000 до 3000 рублей — 12 %, от 

3000 до 4000 рублей — 12 %, от 4000 до 

5000 рублей — 6 %, от 5000 до 6000 

рублей — 6 % и свыше 6000 рублей — 

19 % респондентов. 

Отраслевая принадлежность, фор-

ма организации и условия труда осуж-

денных. 

Исходя из специфики привлечения 

осужденных женщин труду в исправи-

тельных учреждений, они, как правило, 

задействованы на швейном производ-

стве (30 %) или в хозяйственном обслу-

живании (28 %). В меньшей степени — 

на лесозаготовках (6 %), сельском хо-

зяйстве (3 %), иных работах (9 %). В 

свою очередь, не работают 24 % осуж-

денных. 

По форме привлечения осужденных 

к труду это либо центр трудовой адапта-

ции осужденных (39 %), производствен-

ные трудовые мастерские (3 %), либо 

объекты иных организационно-правовых 

форм (33 %). 
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Что касается условий труда, то в 

трех из четырех случаев (75 %) они нор-

мальные, в каждом четвертом (25 %) — 

тяжелые. 

Число поощрений осужденных. 

На момент проведения осужденные 

женщины в большей части имели поощ-

рения (72 %): 1 поощрение — 18 %, 2 

поощрения либо 3 — 42 %. Четыре и бо-

лее имели 12 % опрошенных осужден-

ных женщин — бывших работников су-

дов и правоохранительных органов. В 

97 % случаев поощрения объявлялись в 

виде благодарности либо снятии ранее 

наложенного взыскания, что говорит об 

исключительном применении иных по-

ощрительных мер, предусмотренных 

ст. 113 УИК РФ (например, денежной 

премии, награждения подарком). 

При определении меры поощрения, 

как отмечают сами осужденные, в 18 % 

случаев не учитывалось их мнение. 

Представляется, что в рамках расшире-

ния диспозитивных начал правового ре-

гулирования уголовно-исполнительных 

отношений важно соблюдать принцип 

индивидуализации исполнения наказа-

ния, а потому при выборе меры поощре-

ния следует как можно чаще учитывать 

мнение самого осужденного в целях бо-

лее эффективного воспитательного воз-

действия и стимулирования правопо-

слушного поведения. 

Число взысканий осужденных. 

Почти каждая четвертая (24 %) 

осужденная к лишению свободы жен-

щина — бывший работник судов и пра-

воохранительных органов имеет взыска-

ния: 1 взыскание — 18 %, 2 и более — 

6 %. В большинстве своем это выговор 

(в том числе устный) — 94 % , в крайних 

случаях — водворение в ШИЗО (6 %). 

Таким образом, как показала практика, к 

данной категории осужденных почти не 

применяется дисциплинарный штраф, 

перевод в ПКТ. 

Наличие жилья для проживания по-

сле освобождения, места работы. 

Оказание освобождаемым осужден-

ным помощи в социальной адаптации яв-

ляется одной из важнейших задач уголов-

но-исполнительной деятельности в рамках 

исправительно-предупредительного воз-

действия. От того, имеется ли у осужден-

ного после освобождения жилье и работа, 

зависит его социализация, уровень 

постпенитенциарного рецидива. К сча-

стью, как показало исследование, все 

(100 %) из опрошенных осужденных 

женщин имеют жилье, в котором смогут 

проживать после освобождения. Что ка-

сается трудностей трудоустройства, то с 

ними ожидают столкнуться 9 % респон-

дентов, 37 % затрудняются ответить. Та-

ким образом, при реализации обязанно-

стей по содействию в трудовом и быто-

вом устройстве освобождаемых осуж-

денных следует более тщательно подхо-

дить к данному вопросу и обратить осо-

бое внимание на данную категорию 

осужденных. 

Оказание помощи в трудовом и бы-

товом устройстве после освобождения 

от предыдущего наказания в виде лише-

ния свободы. 

Со слов осужденных, в большинстве 

своем подобная помощь не оказывалась, 

поскольку осужденные в ней не нужда-

лись (94 %). К сожалению, как показали 

результаты опроса, 3 % респондентов 

такая помощь не была оказана, хотя 

осужденный в ней нуждался. 

Таким образом, уголовно-

исполнительная характеристика осуж-

денных к лишению свободы женщин — 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов отличается от сред-

нестатистического портрета осужденной 
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к лишению свободы, и выглядит следу-

ющим образом. Как правило, это лица, 

содержащиеся в исправительной коло-

нии общего режима в обычных или об-

легченных условиях или колонии-

поселения не по месту жительства и не 

по месту осуждения, ежемесячно поль-

зующиеся правом на телефонные пере-

говоры, в установленном порядке и ко-

личестве получающие посылки от род-

ственников, не имевшие свиданий с род-

ственниками и иными лицами, не полу-

чавшие дополнительных оплачиваемых 

услуг за собственный счет в течение го-

да, ежемесячно тратящие на продукты 

питания и предметы первой необходи-

мости от 500 до 4000 рублей, задейство-

ванные на швейном производстве или в 

хозяйственном обслуживании, имеющие 

поощрения в виде благодарности либо 

снятия ранее наложенного взыскания, 

обеспеченные жильем, в котором смогут 

проживать после освобождения. 

Подобные результаты должны быть 

учтены в будущем при разработке про-

екта учреждения объединенного типа и 

создания для указанной категории осуж-

денного изолированного участка. Также 

полученные данны могут применяться 

при совершенствовании действующего 

уголовно-исполнительного законода-

тельства — в части расширения форм и 

методов воздействия на осужденных 

женщин в целом, нарушающих установ-

ленный порядок отбывания наказания (к 

таковым, например, можно отнести, 

установление такой меры взыскания, как 

лишение очередного краткосрочного 

или длительного свидания либо теле-

фонного разговора на срок до одного 

месяца — ст. 120 Кодекса исполнения 

уголовных наказаний Республики Та-

джикистан, внеочередного дежурства по 

уборке помещений или территории ис-

правительного учреждения, лишение 

права на получение очередной посылки 

или передачи — ст. 112 УИК Республи-

ки Беларусь) и др.). Применение резуль-

татов исследования в уголовно-

исполнительной деятельности возможно 

в части расширения практики примене-

ния предоставления права проживания 

вне исправительного учреждения в це-

лях ресоциализации осужденных, выезда 

за пределы ИУ для свидания с ребенком, 

проведение отпуска за пределами ИУ и 

др.(с этим согласны и другие ученые [1, 

с. 12–13]). 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.1 
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Т. И. Исакова1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОБЫСКОВ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Рассматривается вопрос об особенностях проведения процессуального обыс-

ка (выемки) в жилых помещениях исправительных учреждений с учетом особен-

ностей режима учреждений уголовно-исполнительной системы России. След-

ственное действие в виде обыска или выемки в жилых помещениях исправитель-

ных учреждений признается законным при наличии санкции суда. Отмечается 

невозможность принятия однозначного понятия «жилище», которое в матери-

альном и процессуальном праве дано с некоторыми несовпадениями, что неиз-

бежно ведет к разночтению и недопониманию при трактовке рассматриваемого 

понятия как в науке, так и на практике. В примечании к ст. 139 Уголовного ко-

декса Российской Федерации рассматриваемое понятие «жилище» слишком 

ограниченно, если использовать его при производстве обыска (выемки) в жилых 

помещениях исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Это неизбежно приведет к нарушению процедуры и требований действующего 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ориентируясь только 

на исполнение определения, данного в УК РФ, орган дознания исправительного 

учреждения может допустить подмену следственных действий режимными ме-

роприятиями, что в итоге приведет к утрате доказательств, добытых не про-

цессуальным путем. 

Ключевые слова: обыск в жилище; место проведения; жилище; жилое поме-

щение; выемка в жилище; оперативные мероприятия. 
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T. I. Isakovа 

PECULIARITIES OF PROCEDURAL SEARCHES IN RESIDENTIAL 

PREMISES OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The question is raised about the peculiarities of conducting a procedural search 

(seizure) in the residential premises of correctional institutions, taking into account the 

peculiarities of the regime of institutions of the Federal Penal Service of Russia. An in-

vestigative action in the form of a search or seizure in the residential premises of cor-

rectional institutions is recognized as lawful if there is a court sanction. It is not consid-

ered the possibility of adopting an unambiguous concept of “housing”, which in sub-

stantive law and procedural law is given with some discrepancies, which inevitably 

leads to misinterpretation and misunderstanding in the interpretation of the concept in 

question, both in science and in practice. In the note to Article 139 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, the concept of “dwelling” is too limited, if used during the 

search (seizure) in the residential premises of correctional institutions of the penal sys-

tem, this will inevitably lead to a violation of the procedure and requirements of the cur-

rent Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Thorough execution of the 

definition given in the Criminal Code of the Russian Federation contributes to the sub-

stitution of investigative actions with operational measures, which ultimately contributes 

to the loss of evidence obtained through non-procedural means. 

Keywords: search of a dwelling; venue; dwelling; dwelling; seizure of a dwelling; 

regime and operational measures. 

For citation: Isakovа T. I. Peculiarities of procedural searches in residential premis-

es of correctional institutions. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass 

Institute], 2023, no. 2 (55), p. 157–167. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2023/2(55)/157-167. 

В законодательстве Российской Фе-

дерации нет единого толкования терми-

на «жилище» . Отсутствие единообразия 

приводит к разночтению в уголовно-

правовом и уголовно-процессуальном 

аспектах. Примечание к ст. 139 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ) гласит, что под жили-

щем в статьях УК РФ понимаются «ин-

дивидуальный жилой дом с входящими 

в него жилыми и нежилыми помещени-

ями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жи-

лищный фонд и пригодное для постоян-

ного или временного проживания, а рав-

но иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но предна-

значенные для временного прожива-

ния». При этом в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) понятие 

жилища сформулировано короче и од-

новременно шире. П. 10 ст. 5 УПК РФ 

гласит: «Жилище — индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми 

и нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный фонд 

и используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в 
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жилищный фонд, но используемое для 

временного проживания». 

Рассмотрим значения слов «пригод-

ное», «предназначенное», «используе-

мое» с точки зрения русского языка. В 

большом толковом словаре С. А. Кузне-

цова: «Пригодное — такое, которое го-

дится для чего-либо, к чему-либо; год-

ное» [6]. В толковом словаре 

Т. Ф. Ефремовой: «Пригодное — такое, 

которое годится, обладает требуемыми 

для чего-либо качествами» [22]. Значе-

ние слова «предназначенные» во всех 

имеющихся толковых словарях связано с 

«предназначать»: «Заранее назначать, 

намечать что-либо для какой-либо цели, 

надобности. Заранее определять, уста-

навливать что-либо. Предопределять. 

Направлять, адресовать кому-либо, для 

кого-либо» [22]. «Предназначать, пред-

назначить что, кого куда, предположить, 

предопределить, назначить наперед» 

[21]. Используемое, т. е. «употребить 

(употреблять) что-либо для какого-либо 

дела, найти (находить) применение че-

му-либо» [12]. 

Исходя из толкований понятий 

«пригодное», «предназначенное», «ис-

пользуемое», следует обратить внимание 

на имеющуюся семантическую разницу: 

«пригодное» равно «годится»; «предна-

значенное» равно «заранее определен-

ное», и «используемое» равно «употреб-

ляемое для чего-либо». Отсюда можно 

сделать вывод, что самое широкое трак-

тование понятия «жилище» осуществля-

ется с помощью причастия «используе-

мое». Такой подход характерен для рас-

смотрения «жилища» в постановлениях 

Европейского суда по правам человека и 

в отечественном УПК РФ. 

В постановлении ЕСПЧ от 

18.11.2004 по делу «Прокопович против 

Российской Федерации» указано на 

нарушение ст. 8 Конвенции «О защите 

прав человека и основных свобод» от 

04.11.1950. В результате появилась сле-

дующая формулировка: «Жилище — это 

автономная концепция, которая не зави-

сит от классификации в национальном 

праве. То, является ли место конкретно-

го проживания жилищем, зависит от 

фактических обстоятельств дела, а 

именно: от наличия достаточных про-

должающихся связей с конкретным ме-

стом проживания» [18]. 

Мы не первые, кто обратил внима-

ние на несовпадение бланкетного опре-

деления в УК РФ и более ориентирован-

ного на практику определения из УПК 

РФ. А. В. Шеслер [26; 27], А. А. Торов-

ков, А. А. Лихова [23], Р. З. Усеев [24] и 

др. неоднократно рассматривали поня-

тие жилища в своих работах. Более всего 

различаются понимания жилища у уче-

ных-процессуалистов и тех, кто изучает 

уголовное право, что можно объяснить 

спецификой предметов правового регу-

лирования. Интересно, что представите-

ли криминалистической науки и науки 

оперативно-розыскной деятельности 

формулируют свою позицию исходя из 

конкретных задач, поставленных перед 

ними в определенный период времени. 

Предлагаем рассмотреть более по-

дробно исследуемое понятие с разных 

позиций, одновременно принимая во 

внимание особенности расположения 

жилых помещений в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России (далее — УИС). 

Правовые категории «жилище» и 

«жилое помещение», являясь различны-

ми по природе и содержанию объектами 

прав, обладают разными правовыми ре-

жимами. Мы придерживаемся точки 

зрения А. В. Халдеева о том, что «жилое 

помещение будет оставаться таковым 
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независимо от факта проживания в нем 

человека и использования его по назна-

чению. Жилище же как место фактиче-

ского проживания человека будет оста-

ваться жилищем независимо от соответ-

ствия его установленным требованиям 

пригодности для проживания, предъяв-

ляемым к жилым помещениям» [25]. 

Традиционную для уголовного пра-

ва точку зрения на жилище высказывает 

А. В. Шеслер, считая, что понятие «жи-

лище» обязано соответствовать двум 

критериям: а) помещение должно быть 

предназначено для постоянного или 

временного проживания людей; б) оно 

может обеспечить неприкосновенность 

частной жизни [26; 27]. Этой же позиции 

придерживаются Н. Ю. Акинина [4, 

с. 66–72], В. В. Маслов [13, с. 121] и др. 

Одну из самых спорных точек зре-

ния представляет Т. И. Железняк [8, 

с. 6], считая, что жилищное законода-

тельство может закрепить общую дефи-

ницию «жилище», что позволит исклю-

чить все остальные формулировки из 

других отраслей права, сделав отсылку к 

бланкетной норме в жилищном законо-

дательстве. Э. Ю. Авшеев дополняет 

традиционную точку зрения на жилище 

интересными для нашего исследования 

моментами: «Если в них постоянно или 

временно проживает человек, используя 

это помещение для жилья, отдыха, осу-

ществления интимных, семейных и бы-

товых отношений» [2, с. 108]. Одновре-

менно Э. Ю. Авшеев, как и Т. И. Желез-

няк, считает возможным закрепить по-

нятие «жилища» в федеральном законе 

для единообразного его толкования. Та-

кого же мнения придерживается С. И. 

Помазкова [17, с. 13]. 

Б. Н. Топорнин считает, что под жи-

лищем следует понимать всякое поме-

щение, предназначенное или приспособ-

ленное для постоянного или временного 

проживание людей [11, с. 216]. 

С. Н. Наумов так же широко трактует 

понятие «жилища», исключая из него 

только явно не пригодные для прожива-

ния помещения [14, с. 26]. Интересно, 

что А. Н. Янкин допускает, что в уго-

ловном процессе жилищем следует при-

знавать любое помещение или строение, 

используемое для проживания, не обяза-

тельно предназначенное для этого [28, 

с. 7]. 

А. Ю. Шумиловым понятие «жили-

ща» трактуется с точки зрения опера-

тивно-розыскной деятельности, в ре-

зультате чего автор приходит к выводу о 

том, что жилищем следует считать толь-

ко те места, проживание в которых мо-

жет быть подтверждено документально 

(право собственности, договор аренды, 

договор найма и др.) [10, с. 78–79]. 

В. П. Божьев считал закономерным для 

каждой сферы общественных отноше-

ний наличие своего понятия жилища, 

которое регулируется соответствующей 

отраслью (подотраслью) права [5]. 

В Уголовно-процессуальном кодек-

се Российской Федерации (далее — УПК 

РФ) в ст. 12 прямо закреплено требова-

ние о неприкосновенности жилища, ко-

торое содержится в ст. 25 Конституции 

Российской Федерации, и это требова-

ние носит универсальный характер. Мы 

поддерживаем точку зрения В. П. Божь-

ева, что разным отраслям права присуще 

свое трактование понятия «жилище», и 

считаем, что для соблюдения принципа 

законности при производстве по уголов-

ному делу (ст. 7 УПК РФ) и неприкосно-

венности жилища (ст. 12 УПК РФ) необ-

ходимо при производстве таких след-

ственных действий, как осмотр жилища, 

обыск или выемка в жилище, трактовать 

понятие «жилище» в соответствии с 
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предложением В. Н. Топорнина как вся-

кое помещение, предназначенное или 

приспособленное для постоянного или 

временного проживания людей [11, 

с. 216]. С момента вступления в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодек-

са РФ, где в п. 10 ст. 5 говорится о том, 

что жилищем определяется любое по-

мещение, используемое для проживания, 

в правоприменительной практике и в 

науке стали квалифицировать как жи-

лище бытовки, сборные домики, палат-

ки, каюты, общежития, казармы и дру-

гие, в том числе, временные сооружения, 

специально приспособленные и исполь-

зуемые в качестве жилья. 

А. Ю. Шумилов предлагал считать 

жилищем только те помещения, прожи-

вание в которых может быть подтвер-

ждено предусмотренными законом ос-

нованиями. Трактуя понятие несколько 

шире, чем представители «традицион-

ной» точки зрения, А. Ю. Шумилов от-

носит к жилищу гостиницы и приюты, 

специализированные дома, служебные 

помещения, общежития, дома маневрен-

ного фонда, специальные дома для оди-

ноких престарелых лиц, дома инвалидов, 

ветеранов и др. [10, с. 78–79] Как из-

вестно, в последних чаще всего прожи-

вают в комнатах не по одному человеку, 

что противоречит точке зрения 

А. В. Шеслера об одном из обязательных 

признаков «жилища» — обеспечении 

неприкосновенности частной жизни. 

И. А. Одношевин [16, с. 1233], так же 

как и А. Ю. Шумилов, рассматривал 

возможность отнесения к жилищу купе 

поезда или каюты теплохода, так как они 

используются для проживания пассажи-

ров и обслуживающего персонала. Важ-

ным признаком считает продолжитель-

ность использования таких помещений в 

качестве жилища свыше 24 часов. 

Учитывая мнение А. Ю. Шумилова 

об обязательном наличии документа, 

обеспечивающего право на проживание 

в определенном помещении, и его же 

допущение о возможности проживания в 

таком «жилище» нескольких человек, 

следует считать полноценным жилищем 

с точки зрения уголовно-

процессуального права жилые помеще-

ния исправительных учреждений (далее 

— ИУ) УИС, где проживают осужден-

ные в период отбывания наказания. Жи-

лые помещения в ИУ отвечают обоим 

озвученным А. Ю. Шумиловым требо-

ваниям: наличие официального доку-

мента, подтверждающего право на про-

живание (в нашем случае таковым сле-

дует рассматривать приговор суда) и 

проживание без обеспечения права на 

неприкосновенность частной жизни 

(ограничено самой системой наказания). 

Мы не будем останавливаться на таком 

признаке жилища, как продолжитель-

ность проживания, так как в случае про-

живания осужденных в исправительных 

учреждения этот срок всегда выше не-

скольких суток. 

В исправительных учреждениях 

«жилые помещения» предназначены для 

проживания в них осужденных. Следует 

помнить, что в период отбывания нака-

зания осужденные, совершившие пре-

ступления на территории ИУ приобре-

тают, кроме уголовно-исполнительного 

статуса, статус уголовно-

процессуальный. Так как в ходе рассле-

дования по уголовным делам, совершен-

ным в пенитенциарной системе осуж-

денными, последние продолжают про-

живать на территории учреждения, то 

«жилые помещения» учреждения следу-

ет рассматривать как «жилище» с уго-

ловно-процессуальной точки зрения и 

обязательно обеспечивать реализацию 
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ст. 25 Конституции РФ в сфере уголов-

но-процессуального законодательства. 

В соответствии с данными, пред-

ставленными в обзоре о состоянии пре-

ступности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации в 2022 г., в отношении 1078 

лиц, отбывающих наказание в исправи-

тельных учреждениях Российской Феде-

рации, были возбуждены уголовные де-

ла. При этом 333 преступления были со-

вершены в жилой зоне учреждений 

УИС. 

Статус осужденного, совершившего 

преступление в период отбывания нака-

зания, с момента возбуждения уголовно-

го дела становится двойным. Следова-

тельно, процессуальные и следственные 

действия с его участием должны произ-

водиться с учетом права на защиту по-

дозреваемого/обвиняемого. При выпол-

нении письменных поручений следова-

теля или дознавателя по находящемуся в 

его производстве уголовному делу со-

трудники исправительного учреждения 

— орган дознания в лице начальников 

учреждений и органов УИС, а на осно-

вании делегированных им полномочий и 

сотрудники оперативных подразделений 

этих органов, должны проводить след-

ственные действия, помня о том, что 

жилые помещения исправительных 

учреждений являются с точки зрения 

уголовного процесса жилищем. Получе-

ние судебного решения в случае произ-

водства осмотра, выемки или обыска в 

жилых помещениях обязательно и явля-

ется обязанностью следователя (дозна-

вателя), расследующего соответствую-

щее уголовное дело. Сотрудникам опе-

ративных подразделений ФСИН России 

необходимо принять меры по истребо-

ванию из органа предварительного рас-

следования постановления суда о произ-

водстве обыска (выемки или осмотра) в 

жилом помещении, в случае если подоб-

ное не предоставлено инициатором 

письменного поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных 

действий в порядке, предусмотренном 

ст. 38 или 41 УК РФ. 

Учитывая, что треть всех преступ-

лений в исправительных учреждениях за 

2023 г. [15], по которым возбуждены 

уголовные дела, совершена в жилых по-

мещениях, то следует обратить особое 

внимание на соблюдение конституцион-

ных прав граждан (осужденных) при 

производстве по уголовным делам, в том 

числе предусмотренного ст. 25 Консти-

туции РФ. В УПК РФ обязательными 

для соблюдения являются требования, 

предусмотренные ст. 12 «Неприкосно-

венность жилища» и ст. 16 «Обеспече-

ние подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту». 

Недопустимо проводить вместо 

следственных действий предусмотрен-

ное п. 8 ст. 6 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» оперативно-

розыскное мероприятие «Обследование 

помещений». Подобная подмена след-

ственного действия на оперативно-

розыскное мероприятие приведет к 

неизбежной утрате доказательством его 

важного свойства — допустимости. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть важность наличия судебно-

го решения при проведении процессу-

альных (следственных) обысков в жи-

лых помещениях исправительных учре-

ждений для обеспечения законности при 

расследовании уголовных дел, совер-

шенных осужденными, отбывающими 

наказание в исправительных учреждени-

ях. Лицам, осуществляющим предвари-
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тельное расследование в форме дознания 

или предварительного следствия, следу-

ет помнить о необходимости предостав-

ления постановлений суда органу дозна-

ния ФСИН России вместе с письменным 

поручением, дабы исключить возмож-

ность проведения непроцессуальных 

обысков по уголовному делу. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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Е. С. Брылякова1 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  

С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье представлены подходы к пониманию правовой природы наслед-

ственного договора, его соотношение с завещанием и выявление возможных пу-

тей заключения наследственного договора лицами, отбывающими наказание в ви-

де лишения свободы. Автор подвергает анализу научные воззрения и действующее 

гражданское и уголовно-исполнительное законодательство РФ в части интер-

претации дефиниции «наследственный договор» и реализации осужденными их 

права на распоряжение своими наследственными правами через обозначенное ос-

нование наследования. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что наследственный 

договор в той интерпретации, которая отражена в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации, не дает однозначного ответа на возможность отнесения его 

к самостоятельному основанию наследования. Кроме того, анализ норм граж-

данского законодательства Российской Федерации, приказа Минюста России от 

04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следствен-

ных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных центров уголовно-исполнительной системы» и Методических рекомен-

даций по удостоверению завещаний и наследственных договоров, утвержденных 

решением Правления ФНП от 02.03.2021, позволил прийти к выводу о возможно-

сти легализации прямого закрепления права лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, на совершение наследственных распоряжений, в том чис-

ле наследственного договора, в электронной форме как разновидности электрон-

ной сделки. 

Ключевые слова: наследственный договор; завещание; электронная сделка; 

электронная форма наследственного договора; лица, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы. 
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E. S. Brylyakova 

HEREDITARY AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION  

WITH THE PARTICIPATION OF PERSONS SERVING  

A SENTENCE OF IMPRISONMENT 

The article presents approaches to understanding the legal nature of the hereditary 

agreement, its relationship with the will and the identification of possible ways to con-

clude a hereditary agreement by persons serving sentences in the form of imprisonment. 

The author of the article analyzes the scientific views and the current civil and penal 

legislation of the Russian Federation in terms of interpreting the definition "hereditary 

agreement" and exercising by the convicts their right to dispose of their hereditary 

rights through the indicated basis of inheritance. 

As a result of the study, the author of the article concludes that the hereditary 

agreement in the interpretation that is reflected in the Civil Code of the Russian Federa-

tion does not provide an unambiguous answer to the possibility of classifying it as an 

independent basis of inheritance. In addition, an analysis of the norms of civil legisla-

tion of the Russian Federation, Order of the Ministry of Justice of Russia of 04.07.2022 

No. 110 “On Approval of the Internal Regulations of Pre-trial Detention Centers of the 

Penitentiary System, Internal Regulations of Correctional Institutions and Internal Reg-

ulations of Correctional Centers of the Penitentiary System” and Methodological Rec-

ommendations for Certifying Wills and Hereditary Agreements, approved by the deci-

sion of the FNP Management Board of 02.03.2021, he made it possible to come to the 

conclusion that it was possible to legalize the direct consolidation of the right of persons 

serving sentences in the form of imprisonment to commit hereditary orders, including a 

hereditary agreement, in electronic form as a type of electronic transaction. 

Keywords: hereditary treaty; will; electronic transaction; electronic form of the in-

heritance agreement; persons serving a custodial sentence. 
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 

217-ФЗ «О внесении изменений в статью 

256 части первой и часть третью Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции» внес существенные преобразова-

ния в институт наследования. Статья 2 

обозначенного Федерального закона за-

крепила в качестве самостоятельного 

основания наследования — наследова-

ние по наследственному договору. Од-

нако, рассматривая п. 2 ст. 1111 ГК РФ 

«Основания наследования», законода-
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тель обозначает приоритетность завеща-

ния перед наследованием по закону и 

ничего не говорит о наследственном до-

говоре как самостоятельном основании 

наследования. 

Статья 1140.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ) 

в качестве наследственного договора 

понимает «договор, по которому насле-

додатель вправе заключить его с любым 

из лиц, которые могут призываться к 

наследованию, условия которого опре-

деляют круг наследников и порядок пе-

рехода прав на имущество наследодате-

ля после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора или к 

пережившим третьим лицам, которые 

могут призываться к наследованию». Из 

буквального толкования п. 1 ст. 1140.1 

ГК РФ наследственный договор следует 

интерпретировать не что иное, как дву-

стороннюю сделку, при которой насле-

додатель еще при жизни может совер-

шить распоряжение в отношении своего 

имущества на случай смерти по отноше-

нию к любому призываемому к наследо-

ванию субъекту, как входящему в круг 

наследников по закону, так и не входя-

щему в обозначенный круг. 

П. 9 Методических рекомендаций по 

удостоверению завещаний и наслед-

ственных договоров (утв. решением 

Правления ФНП от 02.03.2021, протокол 

№ 03/21) определяет наследственный 

договор как установленный ГК РФ спо-

соб распоряжения имуществом на слу-

чай смерти (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). И здесь 

законодатель порождает ряд коллизий: с 

одной стороны, наследственный договор 

определяется как основание, с другой 

стороны — как способ распоряжения. 

Таким образом, первый из дискус-

сионных вопросов, который мы обозна-

чим, — это определение правовой при-

роды наследственного договора. Данный 

вопрос не находит своего однозначного 

ответа ни у законодателя, ни у цивили-

стов. 

Говоря о правовой природе наслед-

ственного договора, П.В. Крашенинни-

ков рассматривает последний как дву-

стороннюю сделку, «допускающую воз-

можность включения и односторонних 

распоряжений наследодателей, которые 

могут быть сделаны в завещании» [5]. 

Сторонники другого подхода рассмат-

ривают наследственный договор как 

имеющий бинарную правовую природу, 

с одной стороны — как некую разно-

видность завещания, с другой — как 

особый вид гражданско-правового дого-

вора [12, с. 118]. Е. П. Путинцева приво-

дит интересный факт зарубежного зако-

нодательства, в частности, говоря о 

немецкой правовой позиции ученых, ко-

торые понимают наследственный дого-

вор одновременно и как распоряжение, 

совершаемое на случай смерти, и в то же 

время как один из видов договоров [8, 

с. 58]. По мнению ряда авторов, здесь 

прослеживается недопущение интерпре-

тации наследственного договора только 

как распорядительного распоряжения, 

так как после вступления в силу наслед-

ственного договора отношения по пово-

ду имущества между наследодателем и 

живыми потенциальными наследниками 

остаются неизменными в части имуще-

ства. Рассматривать наследственный до-

говор как чисто обязательственный до-

говор также представляется ошибочным, 

ведь он не порождает в отношении 

наследодателя каких-либо обязательств 

[13, с. 30; 6, с. 71]. 

В юридической науке можно встре-

тить и категоричную позицию призна-

ния наследственного договора как само-

стоятельного основания наследования. 
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С. К. Соломин [10] критически анализи-

рует новую правовую конструкцию 

«наследственный договор» — по поводу 

возможности формирования воли потен-

циального наследодателя касаемо распо-

ряжения своим имуществом на случай 

своей смерти. Несмотря на то, что в 

нормах позитивного права содержатся 

указания на возможные правовые кон-

струкции по поводу перехода отдельных 

наследственных прав посредством со-

глашения (п. 3 ст. 1155 ГК РФ «Приня-

тие наследства по истечении установ-

ленного срока», ст. 1165 ГК РФ «Раздел 

наследства по соглашению между 

наследниками» и т. д.), указанный дого-

вор к таким соглашениям не отнесен. 

Еще одним аргументом, позволяющим 

подвергнуть дискуссии возможность 

признания наследственного договора как 

самостоятельного основания наследова-

ния, выступает конструкция раздела 5 

ГК РФ «Наследственное право» и главы 

61 ГК РФ «Общие положения о наследо-

вании». В частности, глава 62 «Наследо-

вание по завещанию» включает в себя 

ст. 1140.1 «Наследственный договор», 

тем самым позволяет интерпретировать 

наследственный договор как разновид-

ность завещательного распоряжения. И 

если законодатель преследовал цель вы-

делить наследственный договор в каче-

стве самостоятельного основания насле-

дования, то целесообразно было бы смо-

делировать отдельную главу, посвящен-

ную наследственному договору или обо-

значить иное наименование главы 62 ГК 

РФ «Наследственные распоряжения», 

где отдельно рассмотреть завещание, 

наследственный договор, завещательный 

легат и завещательное возложение. Со-

ответственно, указанные аргументы де-

лают наследственный договор непри-

годным с точки зрения допустимого са-

мостоятельного основания наследова-

ния, даже без учета сущностных аспек-

тов этой правовой конструкции, в том 

виде, в каком он легализован в граждан-

ском законодательстве РФ на сегодняш-

ний день. 

Продолжая рассуждения в данном 

направлении, следует констатировать, 

что ряд ученых также склоняются к при-

знанию наследственного договора как 

завещания под условием. Такой подход 

можно встретить у С. Л. Будылина и 

Е. Ю. Петрова: «Наследственный дого-

вор это завещание с оговоркой о возме-

щении убытков на случай отмены» [7, 

с. 606]. 

Обобщив все представленные пози-

ции цивилистов и анализ законодатель-

ства РФ, отметим потенциально двой-

ственную природу наследственного до-

говора, с одной стороны, содержащего 

признаки договора (волеизъявление, 

правомерность, порождение правовых 

последствий, наличие существенных 

условий, формы договора и т. д.), и с 

другой стороны — основания наследо-

вания как способа распоряжения имуще-

ством на случай смерти наследодателя 

(при условии внесения соответствующих 

законодательных преобразований в ГК 

РФ). 

Таким образом, следует признать 

необходимым и целесообразным внесе-

ние соответствующих законодательных 

изменений с целью прояснения правовой 

природы наследственного договора по-

средством либо корректировки названия 

главы 62 ГК РФ, либо выделения от-

дельной главы, посвященной наслед-

ственному договору. 

Второй дискуссионный вопрос, ко-

торый будет рассмотрен в рамках дан-

ной статьи — это возможность заключе-
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ния наследственного договора в элек-

тронной форме. 

Как уже отмечалось ранее, наслед-

ственный договор, имеющий двойствен-

ную правовую природу, можно рассмат-

ривать как двустороннее соглашение и 

как способ распоряжения своим имуще-

ством посредством составления особого 

вида завещательного распоряжения. И в 

том, и в другом случае можно говорить о 

сделке как действии гражданина, 

направленном на возникновение, изме-

нение или прекращение прав и обязан-

ностей (в нашем случае — в первую 

очередь о действиях наследодателя, вы-

ражающихся в его волеизъявлении отно-

сительного своего имущества). Согласно 

п. 9.2 Методических рекомендаций по 

удостоверению завещаний и наслед-

ственных договоров к наследственному 

договору применяются правила ГК РФ о 

завещании, если иное не вытекает из 

существа наследственного договора или 

иное не установлено законом. 

Согласно п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ 

наследственный договор должен быть 

подписан каждой из сторон наслед-

ственного договора и подлежит нотари-

альному удостоверению. В случае укло-

нения одной из сторон от нотариального 

удостоверения наследственного догово-

ра положения ст. 165 ГК РФ не приме-

няются. 

Федеральный закон от 18.03.2019 

№ 34-ФЗ «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» внес соответствующие 

корректировки в способы совершения 

сделки в письменной форме. В частно-

сти, п. 4 ст. 1 обозначенного федераль-

ного закона предусмотрел возможность 

считать соблюденной письменную фор-

му сделки, совершенной с помощью 

«электронных либо иных технических 

средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки, при этом тре-

бование о наличии подписи считается 

выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно опре-

делить лицо, выразившее волю. Зако-

ном, иными правовыми актами и согла-

шением сторон может быть предусмот-

рен специальный способ достоверного 

определения лица, выразившего волю». 

С внесением соответствующих из-

менений в ст. 160 ГК РФ возникли дис-

куссии относительно возможного суще-

ствования электронной сделки как само-

стоятельной формы. При этом рядом 

ученых отрицается подобная возмож-

ность, и она рассматривается как вид 

письменной [9, с. 406–412], другими — 

говорится о новом способе волеизъявле-

ния, и как следствие, о самостоятельно-

сти существования электронной следки, 

наряду с устной и письменной [4, с. 142]. 

Неоднозначность позиций ученых поз-

воляет констатировать целесообразность 

законодательного разрешения спорной 

позиции посредством внесения соответ-

ствующих изменений в ст. 158 ГК РФ, 

легализовав такую форму сделки как 

электронная. 

В п. 2.2 Методических рекоменда-

ций по удостоверению завещаний и 

наследственных договоров (утв. реше-

нием Правления ФНП от 02.03.2021, 

протокол № 03/21; далее — Методиче-

ские рекомендации) говорится о недо-

пущении с 1 октября 2019 г. составления 

завещания с использованием электрон-

ных либо иных технических средств 

(абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ). Тем самым 

Федеральная нотариальная палата разъ-

ясняет запрет со стороны законодателя о 

возможности совершения завещания ис-
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ключительно в электронном формате, 

размещенном в электронной форме на 

компьютере или электронном носителе 

данных (диске, USB-накопителе) или в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Вместе с тем Методи-

ческие рекомендации поясняют возмож-

ность нотариуса составить завещание 

посредством использования компьютер-

ной техники и принтера, т. е. его можно 

напечатать и распечатать на бумажном 

носителе. Кроме того, согласно п.2.3 тех 

же Методических рекомендаций удосто-

верение завещания вместо нотариуса 

другими лицами допускается в случаях, 

предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 

1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ. В рассматри-

ваемом вопросе нас будет интересовать 

ст. 1127 ГК РФ, позволяющая удостове-

рять завещания граждан, находящихся в 

местах лишения свободы, начальниками 

мест лишения свободы (пп. 5 п. 1 

ст. 1127 ГК РФ). Этот же пункт Методи-

ческих рекомендаций говорит о долж-

ностных лицах органов местного само-

управления и консульских учреждений 

РФ, которым разрешено в случаях, пря-

мо предусмотренных законом, удостове-

рять завещания, исключая такую воз-

можность относительно наследственных 

договоров, распоряжений об отмене за-

вещаний, отказов от наследственных до-

говоров, соглашений об изменении или 

расторжении наследственных договоров. 

И здесь следует акцентировать внимание 

на том факте, что, исходя из буквального 

толкования указанных Методических 

рекомендаций, такого права не лишены 

начальники мест лишения свободы, что 

не может не вызывать положительной 

оценки. 

П. 7 ст. 1140 ГК РФ и п. 9.19 Мето-

дических рекомендаций говорит нам о 

том, что наследственный договор дол-

жен быть подписан каждой из сторон 

наследственного договора и подлежит 

обязательному нотариальному удостове-

рению. В случае уклонения одной из 

сторон от нотариального удостоверения 

положения ст. 165 ГК РФ не применяет-

ся (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ). 

В свете темы статьи возникает во-

прос о возможности реализации наслед-

ственного договора лицами, отбываю-

щими наказание в местах лишения сво-

боды. А следом возникает вопрос о сто-

ронах наследственного договора — 

наследодателе и потенциальном наслед-

нике, в роли которых могут выступать 

лица, отбывающие наказание в виде ли-

шения свободы. Если рассматривать 

наследственный договор по аналогии с 

составлением завещания, то согласно 

п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может 

быть совершено гражданином, облада-

ющим на момент составления завещания 

дееспособностью в полном объеме. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 1118 ГК РФ 

завещание должно быть составлено лич-

но. Составление завещания и заключе-

ние наследственного договора через 

представителя не допускается. Однако, 

как справедливо отмечает Н. Е. Сосипа-

трова, «распространяется ли данный за-

прет на представительство только в от-

ношении наследодателя или касается 

обеих сторон — ответ с очевидностью 

не следует из приведенной нормы» [11, 

с. 32]. Более того, акцент внимания на 

значительное сужение круга лиц, с кото-

рыми может быть заключен наслед-

ственный договор, при буквальном тол-

ковании п. 3 ст. 1118 ГК РФ, а также п. 4 

ст. 182 ГК РФ, не допускающего заклю-

чение сделок через представителя в слу-

чаях, прямо предусмотренных законом, 

находит свое отражение в позициях дру-

гих авторов [1; 2]. Данный вопрос весь-
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ма актуален в отношении лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, которые могут выступать на стороне 

лиц, которые могут призываться к 

наследованию. Таким образом, для ис-

ключения дискуссионности данного во-

проса целесообразно на законодатель-

ном уровне разъяснить данный вопрос 

посредством уточнения п. 3 ст. 1118 ГК 

РФ о допустимости или полном запрете 

каждой из сторон наследственного дого-

вора реализовывать свои правомочия 

через представителя. 

Анализируя возможность составле-

ния завещания или заключения наслед-

ственного договора лицами, отбываю-

щими наказание в местах лишения сво-

боды, следует обратиться к приказу Ми-

нюста России от 04.07.2022 № 110 «Об 

утверждении Правил внутреннего рас-

порядка следственных изоляторов уго-

ловно-исполнительной системы, Правил 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров уго-

ловно-исполнительной системы», в 

п. 282 которого обозначено, что «в целях 

оформления завещания осужденному к 

лишению свободы предоставляется сви-

дание с нотариусом. В целях удостове-

рения завещания осужденный к лише-

нию свободы также может обратиться к 

начальнику исправительного учрежде-

ния или лицу, его замещающему. В со-

ответствии с подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ 

завещание, удостоверенное начальником 

исправительного учреждения или лицом, 

его замещающим, приравнивается к но-

тариально удостоверенным завещани-

ям». 

Резюмируя вышеизложенное, можно 

прийти к выводу, что если стороной 

наследственного договора будет высту-

пать на стороне лица, потенциально при-

зываемого к наследованию, представи-

тель, а на стороне наследодателя — 

осужденный, отбывающий наказание в 

местах лишения свободы, то заключение 

такого наследственного договора будет 

допустимым и удостоверенным началь-

ником исправительного учреждения. Бо-

лее того, исходя из вышеизложенных 

рассуждений, не ясна правовая природа 

наследственного договора, что вызывает 

еще ряд дискуссионных вопросов о со-

ставлении данного наследственного до-

говора и его удостоверения начальником 

исправительного учреждения по анало-

гии с завещанием. 

Процедура совершения удостовере-

ния завещания осужденного, отбываю-

щего наказание в виде лишения свобо-

ды, начальником исправительного учре-

ждения или его заместителем регламен-

тировалась Инструкцией о порядке удо-

стоверения завещаний и доверенностей 

начальниками мест лишения свободы, 

утвержденной приказом Минюста СССР 

от 14.03.1974 № К-15/184, и была прямо 

отменена приказом Минюста России от 

30.04.2020 № 112. В свете этого спра-

ведливо отмечено Ю.А. Борзенко, что 

«нормативный акт, регламентирующий 

возможность удостоверения завещания 

начальником исправительного учрежде-

ния или лицом, его замещающим, по со-

стоянию на февраль 2023 г. отсутствует, 

а значит, и возможность осужденного 

распоряжаться своими имущественными 

правами весьма призрачная» [3, с. 170]. 

Кроме того, если буквально подхо-

дить к удостоверению наследственного 

договора, то согласно п. 7 ст. 1140.1 ГК 

РФ «нотариус обязан осуществлять ви-

деофиксацию процедуры заключения 

наследственного договора, если стороны 

наследственного договора не заявили 

возражения против этого». Возникает 
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вопрос о доступности осуществления 

видеофиксации в учреждениях, испол-

няющих наказание. Согласно п. 4 и 5 

ст. 24 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации «видеосъемка 

осужденных осуществляется с согласия 

в письменной форме самих осужден-

ных… и с разрешения в письменной 

форме администрации учреждения или 

органа, исполняющего наказания». Та-

кая позиция законодателя лишний раз 

подчеркивает о наличии ряда препят-

ствий к заключению наследственного 

договора осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, выходом из сло-

жившейся ситуации могло бы стать за-

ключение наследственного договора в 

электронной форме, по аналогии с пред-

ложением Ю. А. Борзенко о включении 

в ГК РФ такой формы сделки, как элек-

тронная сделка, и, как следствие, элек-

тронное завещание [3, с. 170]. Это поз-

волило бы осужденным, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, 

реализовывать свое право на участие в 

наследственных правоотношениях, из-

бавив начальников исправительных 

учреждений и лиц, их замещающих, от 

неурегулированных процедур в сфере 

удостоверения завещаний, в том числе 

наследственных договоров. 

В связи с вышеизложенным пред-

ставляется целесообразным в ГК РФ 

(ст. 158, гл. 61 и 62, ст. 1140.1), в Мето-

дические рекомендации по удостовере-

нию завещаний и наследственных дого-

воров (утв. решением Правления ФНП 

от 02.03.2021, протокол № 03/21), в при-

каз Минюста России от 04.07.2022 № 

110 «Об утверждении Правил внутрен-

него распорядка следственных изолято-

ров уголовно-исполнительной системы, 

Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений и Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

центров уголовно-исполнительной си-

стемы» внести изменения и дополнения 

относительно: электронной формы сде-

лок; правовой природы наследственного 

договора; сторон наследственного дого-

вора и допустимости или запрета их 

представительства; формы наследствен-

ного договора, включая возможность 

заключения наследственного договора в 

электронной форме. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

УДК 343.8 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/178-182 

Н. Н. Ивашко1 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

В рамках V Международного юридического форума «Право и экономика: 

национальный опыт и стратегии развития» 25 мая 2023 года прошла научно-

практическая конференция «развитие уголовно-исполнительной системы: орга-

низационные, правовые и экономические аспекты». В этом году мероприятие 

проводилось на базе Кузбасского института ФСИН России. 

По видеосвязи свои доклады представили ведущие российские ученые-

пенитенциаристы, специалисты по вопросам деятельности уголовно-

исполнительной системы — преподаватели образовательных организаций и со-

трудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также ор-

ганов внутренних дел и прокуратуры. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; научная конференция; 

международный юридический форум; Кузбасский институт ФСИН России; Но-

восибирский государственный университет права и экономики. 

Для цитирования: Ивашко Н. Н. Научно-практическая конференция «Разви-

тие уголовно-исполнительной системы: организационные, правовые и экономиче-

ские аспекты» // // Вестник Кузбасского института. 2023. № 2 (55). С. 178–182. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/178-182. 

N. N. Ivashko 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

“DEVELOPMENT OF THE PENAL SYSTEM: ORGANIZATIONAL, 

LAW AND ECONOMIC ASPECTS” 

As part of the V International Law Forum “Law and Economics: National Experi-

ence and Development Strategies”, on May 25, 2023, a scientific and practical confer-

ence “Development of the Penal System: Organizational, Law and Economic Aspects” 
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was held. This year, the event was held on the basis of the Kuzbass Institute of the Fed-

eral Penal Service of Russia. 

By video link, their reports were presented by leading Russian penitentiary scien-

tists, specialists in the activities of the penal system — lecturers of educational organi-

zations and staff of institutions and bodies of the penal system, internal affairs bodies 

and prosecutors. 

Keywords: penal system; scientific conference; an international legal forum; 

Kuzbass Institute of the FPS of Russia; Novosibirsk State University of Law and Eco-

nomics. 

For citation: Ivashko N. N. International Scientific and Practical Conference “De-

velopment of the penal system: organizational, law and economic aspects”. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2023, no. 2 (55), p. 178–182. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2023/2(55)/178-182. 

Международный юридический фо-

рум «Право и экономика: национальный 

опыт и стратегии развития», организуе-

мый Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления 

(НГУЭУ), в этом году проходит уже в 

пятый раз. 

Форум занимает важное место среди 

других научных мероприятий по юриди-

ческой тематике и является универсаль-

ной площадкой для обсуждения разно-

образных правовых и экономических 

проблем. Докладчики форума представ-

ляют результаты научных исследований 

по разным разделам юридической науки 

и смежных научных отраслей. На кон-

ференциях форума обсуждаются и про-

блемы теоретического характера, и 

практические вопросы деятельности 

субъектов правоприменения. 

Среди мероприятий форума также в 

пятый раз проходит научно-

практическая конференция «Развитие 

уголовно-исполнительной системы: ор-

ганизационные, правовые и экономиче-

ские аспекты». Кузбасский институт 

ФСИН России является ее соорганизато-

ром, и в этом году было принято реше-

ние проводить конференцию на его базе. 

С приветственным словом на откры-

тии мероприятия выступили Дмитрий 

Валерьевич Куницын, проректор по 

научной работе и дополнительному об-

разованию НГУЭУ, кандидат экономи-

ческих наук, Наталья Николаевна Иваш-

ко, заместитель начальника Кузбасского 

института ФСИН России по учебной ра-

боте, кандидат педагогических наук, до-

цент, полковник внутренней службы, и 

Олег Юрьевич Тишечко, заместитель 

начальника ГУФСИН России по Ново-

сибирской области, полковник внутрен-

ней службы. 

Руководителями конференции вы-

ступили кандидат юридических наук, 

доцент Любовь Ильинична Разбирина, 

доцент кафедры уголовного права и 

национальной безопасности НГУЭУ, и 

кандидат юридических наук Андрей 

Станиславович Александров, начальник 

кафедры уголовно-исполнительного 

права и криминологии Кузбасского ин-

ститута ФСИН России. 

По видеосвязи свои доклады пред-

ставили ведущие российские ученые-

пенитенциаристы. 

В докладе Вячеслава Ивановича Се-

ливерстова, научного руководителя 

Научно-образовательного центра «Про-
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блемы уголовно-исполнительного пра-

ва» Юридического факультета Москов-

ского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, доктора юри-

дических наук, профессора, заслуженно-

го деятеля науки РФ, прозвучали слова 

приветствия и пожелания успеха участ-

никам мероприятия. Проводимая конфе-

ренция была охарактеризована как соот-

ветствующая приоритетным целям дея-

тельности образовательных и научно-

исследовательских организаций ФСИН 

России, к которым все активнее присо-

единяются образовательные организа-

ции Министерства образования и науки 

Российской Федерации, других мини-

стерств и ведомств. Эффективность и 

обоснованность научных разработок в 

сфере юриспруденции во многом зави-

сит от использования опыта прошлых 

поколений ученых и практиков. В этом 

отношении В. И. Селиверстов, являю-

щийся выпускником юридического фа-

культета Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева 

(1974 г.), отдельно отметил, что в вы-

ступлениях участников конференции 

представлена оценка вклада в советскую 

пенитенциарную науку профессора Том-

ского университета Александра Львови-

ча Ременсона. Его теория целей уголов-

ного наказания, понимания его содержа-

ния и разграничения с мерами исправи-

тельного воздействия является, по мне-

нию В. И. Селиверстова, краеугольным 

положением российской науки уголов-

но-исполнительного права. 

Доклад В. И. Селиверстова был по-

священ актуальным вопросам совершен-

ствования уголовно-исполнительного 

законодательства после выбытия России 

из Совета Европы, необходимости вне-

сения изменений в ряд норм уголовно-

исполнительного законодательства в со-

ответствии с важнейшими принципами 

отечественного права и ценностными 

нормами российского общества. 

Профессор кафедры уголовного 

права и уголовного процесса ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор 

Александр Викторович Шеслер высту-

пил с докладом «Значение научных идей 

профессора А. Л. Ременсона». В этом 

году отмечается 100-летие со дня рож-

дения выдающегося советского ученого-

юриста Александра Львовича Ременсона 

– основателя томской школы исправи-

тельно-трудового права. В докладе 

А. В. Шеслера было отмечено влияние 

идей А. Л. Ременсона на развитие отече-

ственной юридической науки, а также на 

уголовное и исправительно-трудовое 

(уголовно-исполнительное) законода-

тельство Советского Союза и России. В 

качестве одной из основополагающей 

идей А. Л. Ременсона А. В. Шеслером 

отмечается представление об уголовном 

наказании как каре, состоящей в том, 

что уголовное наказание является воз-

мездием за совершенное преступление, 

что наказание как мера принуждения 

причиняет виновному страдания и ли-

шения за причиненное обществу зло, что 

за разные по общественной опасности 

преступления должны быть установлены 

и назначены разные по тяжести наказа-

ния [1; 2; 3]. Развитие разработанного 

А. Л. Ременсоном учения о карательном 

характере наказания, по мнению 

А. В. Шеслера, создает научные основы 

для возращения уголовного законода-

тельства к возмездной концепции уго-

ловного наказания и позволит законода-

телю избежать выделенных ошибок. 

Доклад Павла Владимировича Теп-

ляшина, доктора юридических наук, до-

цента, профессора кафедры уголовно-
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исполнительного права и криминологии 

Кузбасского института ФСИН России, 

профессора кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридическо-

го института МВД России, был посвя-

щен одному из наиболее актуальных во-

просов деятельности уголовно-

исполнительной системы на современ-

ном этапе – пробации в РФ. В докладе 

П. В. Тепляшина рассматривались во-

просы досудебной пробации, предпо-

сылки ее институционализации в кон-

тексте принятия Федерального закона от 

06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Рос-

сийской Федерации». В докладе была 

определена научная целесообразность 

обращения к досудебной пробации как 

законодательно неучтенной форме про-

бации, обозначены основные показатели 

многоаспектной конструктивности до-

судебной формы пробации. На основе 

выделения трех основных моделей досу-

дебной пробации и ряда аргументов был 

дан ответ на вопрос о том, почему оте-

чественный законодатель отказался от 

досудебной пробации. П. В. Тепляши-

ным был сделан вывод, что предпосылки 

институционализации досудебной про-

бации сопряжены с должной комплекс-

ной проработанностью его гармонично-

го сочетания с правоохранительной 

конъюнктурой, стратегическими уста-

новками развития судебной системы и 

экономическими возможностями госу-

дарства. 

Различным правовым и организаци-

онным проблемам реализации в России 

пробации, а также анализу положитель-

ного опыта и имеющихся проблем в дея-

тельности службы пробации Республики 

Казахстан, был посвящен доклад канди-

дата юридических наук, доцента Макси-

ма Ростиславовича Геты (Кузбасский 

институт ФСИН России, Кузбасский гу-

манитарно-педагогический институт 

Кемеровского государственного универ-

ситета, г. Новокузнецк). 

Проблемам исполнения наказаний в 

отношении несовершеннолетних были 

посвящены доклады представителей 

Научно-исследовательского института 

ФСИН России (г. Москва). Главный 

научный сотрудник НИИ ФСИН России, 

доктор педагогических наук, профессор 

Татьяна Васильевна Кириллова высту-

пила с докладом на тему «Перспективы 

развития волонтерства несовершенно-

летних осужденных, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы». В до-

кладе ведущего научного сотрудника 

НИИ ФСИН России, доктора юридиче-

ских наук, профессора, почетного ра-

ботника высшего профессионального 

образования РФ Елены Владимировны 

Кунц рассматривались юридические во-

просы, связанные с уголовно-правовой 

характеристикой несовершеннолетних 

осужденных. 

Доклад заместителя начальника от-

дела исполнения наказаний и примене-

ния иных мер уголовно-правового ха-

рактера ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Новосибирской области Натальи Алек-

сандровны Шпатак был посвящен раз-

личным проблемным вопросам назначе-

ния и исполнения наказания в виде ис-

правительных работ. 

Лилия Сергеевна Качкина, доцент 

кафедры психологии, педагогики и пра-

воведения НГУЭУ, начальник цикла 

Специализированного межрегионально-

го учебного центра ГУФСИН России по 

Новосибирской области, кандидат пси-

хологических наук, представила доклад 

на тему «Психолого-педагогическая 

подготовка сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах». 
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В обсуждении докладов приняли 

участие профессорско-

преподавательский состав Кузбасского 

института ФСИН России, Кузбасской 

прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях, 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новоси-

бирской области, ФКУ ДПО СМУЦ 

ГУФСИН России по Новосибирской об-

ласти, ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области — Кузбассу, отде-

ла режима и надзора ГУФСИН России 

по Кемеровской области — Кузбассу. 

Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике, включенном 

в Российский индекс научного цитиро-

вания. 
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Периодичность выхода научного журна-

ла «Вестник Кузбасского института» — че-

тыре раза в год. Члены редакционной кол-

легии являются ведущими специалистами в 

области юриспруденции, педагогики и дру-

гих отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 

 гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; междуна-

родное частное право; 

 уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европейское пра-

во; 

 судебная деятельность, прокурорская де-

ятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-экспертная де-

ятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

 межстрочный интервал — одинарный; 

 выравнивание основного текста статьи 

— по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое 

(в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной клас-

сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

Заголовок статьи должен быть представ-

лен на русском и английском языках. Заго-

ловок не должен иметь слишком большого 

объема (1–3 строки) и должен максимально 

четко отражать содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена аннотаци-

ей (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследова-

ний); структурированной (следовать логике 

описания результатов в статье); компактной 

(объем аннотации — от 120 до 250 слов). 

Аннотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания ста-

тьи: предмет, цель; методологию; результа-

ты; область применения результатов; выво-

ды. При составлении аннотации (реферата) 

рекомендуется следовать положениям 

ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевы-

ми словами на русском и английском язы-

ках (рекомендуемое количество ключевых 

слов — 5–7). Ключевые слова служат для 

автоматизированного поиска информации и 

должны отражать как общие, так и частные 

аспекты результатов представленного в ста-

тье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются 

непосредственно в тексте. Рисунки должны 

иметь формат .jpg, допускать перемещение 

в тексте и возможность уменьшения разме-

ров, в черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. Таблицы и ри-

сунки нумеруются, если их число более од-

ного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке рас-

полагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источ-

ника в тексте), предваряется словом «Лите-

ратура» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 
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Под одним номером допустимо указывать 

только один источник. 

Список литературы на английском языке 

располагается после списка литературы на 

русском языке, нумеруется (начиная с пер-

вого номера) в алфавитном порядке (не в 

порядке упоминания источника в тексте) и 

предваряется словом «References». Описа-

ние источника на английском языке должно 

иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (транс-

литерация), название статьи в транслитери-

рованном варианте [перевод названия ста-

тьи на английский язык в квадратных скоб-

ках], название русскоязычного источника 

(транслитерация) [перевод названия источ-

ника на английский язык], выходные дан-

ные с обозначениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкос-

пециализированных, опубликованных в 

научных и учебных изданиях, хранящихся в 

архивах и др., недоступных через открытые 

интернет-ресурсы и специализированные 

правовые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описание 

дается непосредственно в тексте статьи, ис-

точник опубликования не указывается. 

В тексте должны использоваться только 

сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Допускается 

использование общеупотребительных аб-

бревиатур. В случае использования узкос-

пециализированной или авторской аббреви-

атуры при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: уго-

ловно-исполнительная система (далее — 

УИС), Уголовный кодекс Российской Феде-

рации (далее — УК РФ). Примечания и 

сноски оформляются непосредственно в 

тексте в круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указыва-

ются публикуемые сведения об авторах на 

русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества ав-

торов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответственно-

му секретарю редколлегии по электронной 

почте с пометкой «Вестник» в виде при-

крепленного файла (например: Ивано-

вИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации 

в научном журнале «Вестник Кузбасского 

института», тем самым выражает свое со-

гласие на указание в печатной и интернет-

версии журнала (в открытом свободном до-

ступе на сайтах www.elibrary.ru и 

www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отче-

ства полностью, места работы и должности, 

сведений об ученой степени (ученом зва-

нии), адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает необхо-

димым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых мате-

риалов, точность цитат. Авторское возна-

граждение не выплачивается. Все статьи 

проходят процедуру рецензирования. По 

решению редколлегии материалы могут 

быть отклонены; рецензия высылается по 

запросу автора. 

В случае, если автор является аспиран-

том, адъюнктом или прикреплен к адъюнк-

туре (аспирантуре) для подготовки диссер-

тационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата наук, автор дол-

жен направить на электронную почту от-

ветственного секретаря редколлегии отска-

нированную рецензию своего научного ру-

ководителя на направляемые для публика-

ции материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не 

достаточным условием для опубликования 

статьи. Статьи аспирантов, адъюнктов и 

соискателей также проходят рецензирова-

ние в соответствии с установленными ре-

дакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не при-

нимаются. 
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Periodicity of an output of the scientific mag-

azine “Vestnik Kuzbasskogo Instituta” (“Bulle-

tin of the Kuzbass Institute”) is four times a year. 

Members of the editorial board are leading ex-

perts in the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; histo-

ry of doctrines about the law and the state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activity, 

human rights and law-enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; 

operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of arti-

cles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 2,5 

cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC code 

and summary (abstract) in the Russian and Eng-

lish languages. The summary (abstract) to article 

has to be: the informative; the original; substan-

tial (to reflect the main contents of article and 

results of researches); structured (to follow logic 

of the description of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 words). 

The summary (abstract) has to reflect the follow-

ing aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords in 

the Russian and English languages (the recom-

mended quantity of keywords — 5–7). Key-

words serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research present-

ed in article. 

Drawings and signatures to them settle down 

directly in the text. Drawings have to have the 

.jpg format, allow movement in the text and pos-

sibility of reduction of the sizes, in black-and-

white execution. The objects created by means 

of Microsoft Office have to allow possibility of 

editing. 

Tables and drawings are numbered, if their 

number more than one. 

References to the quoted literature are given 

in square curves. 

The list of references has to be submitted in 

the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian language 

settles down after the text of article, is numbered 

(starting with the first number) in alphabetical 

order (not as a mention of a source in the text), is 

preceded by the word “Литература”. At one 

number it is admissible to specify only one 

source. 

The list of references in English settles down 

after the list of literature in Russian, is numbered 

(starting with the first number) in an alphabetic 

order (not as a mention of a source in the text) 

and is preceded by the word “References”. The 

description of a source in English has to have the 

following structure: 

surname, initials authors (transliteration), the 

name of article in the transliterated option [the 

translation of the name of article into English in 

square brackets], the name of a Russian-

speaking source (transliteration) [the translation 

of the name of a source into English], the output 

data with designations in English. 

Normative documents (except highly special-

ized, published in the scientific and educational 

publications which are stored in archives, etc. 

inaccessible through open Internet resources and 

specialized legal systems and the bazydannykh) 

don’t join in the list of literature, their descrip-

tion is given directly in the text of article, the 

source of publication isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. In 

case of use of a highly specialized or author’s 

abbreviation at its first use interpretation, for 

example is given in the text: penal system (fur-

ther — PS), the Criminal Code of the Russian 

Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly in 

the text in parentheses in the italics. 

TO AUTHORS OF ARTICLES 
 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (55) / 2023 
 

 

 
186 
 

Notes and footnotes are made out directly in 

the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published data 

on authors in the Russian and English languages 

are specified: the full name of establishment 

where research is executed; surnames, names 

and middle names of authors completely; aca-

demic degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail addresses of 

all authors. 

Materials go to the responsible secretary of 

an editorial board by e-mail with a mark  

“Bulletin” in the form of the attached file (for 

example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for the 

publication in the scientific magazine “Vestnik 

Kuzbasskogo instituta”, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and maga-

zine Internet versions (in an open free access on 

the www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name com-

pletely, places of work and a position, data on a 

scientific degree (academic status), e-mail ad-

dresses, other personal data which the author 

considers necessary to specify. The author bears 

responsibility for reliability of used materials, 

accuracy of quotes. Award isn’t paid. All articles 

undergo reviewing procedure. According to the 

solution of the editorial board materials can be 

rejected; the review is sent at the request of the 

author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t con-

forming to established requirements, to the pub-

lication aren’t accepted. 
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