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ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА / JOURNAL POLICY

Миссия журнала
Деятельность учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, играет 
важное значение для функционирования 
правоохранительной системы России, а 
также для обеспечения целостности вну-
тренней политики государства. Уголовно- 
исполнительное право ориентировано на 
достижение целей наказания, органично 
дополняет различные правоотношения в 
области уголовного права, уголовного про-
цесса, общественного контроля, прокурор-
ского надзора и других форм обеспечения 
законности при исполнении уголовных на-
казаний, а также затрагивает сферу управ-
ленческих, экономических, психолого- 
педагогических и иных основ деятельности  
учреждений и органов, исполняющих на-
казания. Немаловажное значение имеет 
исследование международных стандар-
тов и зарубежного опыта в области ис-
полнения уголовных наказаний. В связи с 
этим журнал «Уголовно-исполнительное 
право» является площадкой для обсуж-
дения теоретических, правовых, органи-
зационных и иных аспектов исполнения 
уголовных наказаний, а также деятель-
ности учреждений и органов, исполня-
ющих наказания. Журнал посвящен ак-
туальным проблемам теории уголовно- 
исполнительного права, эффективности 
и практики его применения, межотрасле-
вым аспектам применения уголовных на-
казаний, совершенствованию уголовно-ис-
полнительного и иного законодательства, 
разнообразным аспектам деятельности 
уголовно-исполнительной системы и дру-
гих учреждений и органов, исполняющих 
наказания, а также их взаимодействию с 
различными органами (организациями). 
Издание ориентировано на расширение 
контактов между учеными-пенитенциари-
стами, специалистами из других отраслей 
науки России и других государств, зани-
мающимися различными аспектами дея-
тельности учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Рубрики журнала ох-
ватывают все основные разделы уголовно- 
исполнительного права, межотраслевые 

Journal mission
The activities of institutions and bodies that 

execute criminal penalties play an important 
role in the functioning of the Russian law en-
forcement system, as well as in ensuring the 
integrity of the state’s internal policy. Penal law 
is aimed at achieving the goals of punishment, 
organically complements the various legal  
relations in the field of criminal law, criminal 
procedure, public control, prosecutorial super-
vision and other forms of ensuring the rule of 
law in the execution of criminal penalties, and 
also affects the sphere of administrative, eco-
nomic, psychological, pedagogical and other 
activities of institutions and bodies executing  
punishment. The study of international stand-
ards and foreign experience in the field of execu-
tion of criminal sanctions is of great importance.  
In this regard, the journal «Penal law» is a plat-
form for discussion of theoretical, legal, organ-
izational and other aspects of the execution of 
criminal penalties, as well as the activities of 
institutions and bodies executing punishment. 
The journal is devoted to actual problems of 
theory of penal law, efficiency and practice of 
its application, cross-sectoral aspects of the 
application of criminal penalties, improvement 
of penal and other legislation, various aspects 
of Penal system and other institutions and bod-
ies executing sentences, as well as their in-
teraction with various bodies (organizations).  
The publication is aimed at expanding con-
tacts between penitentiary scientists, special-
ists from other branches of science in Russia 
and other countries involved in various aspects 
of activities of institutions and bodies executing 
punishment. The headings of the journal cover 
all the main sections of penal law, inter-sectoral 
aspects of the application of criminal penal-
ties, take into account the full range of penal 
issues. The journal publishes announcements 
of conferences and other information about sci-
entific and educational life. Specific sections 
dedicated to the ideas of famous penitentia-
ry scientists, including M. N. Galkin-Vraskoj,  
N. A. Struchkov and M. P. Melentiev.
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Publication Frequency
Quaterly

Principles of editorial work
scientifically proven approach to selection, 

review and publication placement;
free and open access to research results, 

used data, which contributes to increasing of 
global knowledge exchange;

compliance with international ethical edi-
torial rules.

Publication fee
Publication in the journal is free. The editors 

do not charge authors for preparation, place-
ment and printing of materials.

Copyright
Authors who publish articles in the journal 

retain copyright and grant the journal the right 
to publish the material for the first time, which 
is automatically licensed after publication on 
the terms of Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0. It allows oth-
ers to distribute this work with the obligatory 
preservation of references to the authors of 
the original work and the original publication 
in the journal.

Free access policy
The journal provides direct open access to 

its content based on the following principle: free 
open access to research results contributes 
to increasing of global knowledge exchange.

аспекты применения уголовных наказа-
ний, учитывают весь спектр уголовно- 
исполнительной проблематики. На стра-
ницах журнала размещаются анонсы кон-
ференций и иные сведения о научной и об-
разовательной жизни. Отдельные рубрики 
посвящены идеям известных пенитенциа-
ристов, в том числе М. Н. Галкина-Враского,  
Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева.

Периодичность
4 выпуска в год.

Принципы работы редакции
научно обоснованный подход к отбо-

ру, рецензированию и размещению публи- 
каций;

свободный открытый доступ к результа-
там исследований, использованным дан-
ным, который способствует увеличению 
глобального обмена знаниями;

соблюдение международных этических 
редакционных правил.

Плата за публикацию
Публикация в журнале бесплатна. Ре-

дакция не взимает плату с авторов за под-
готовку, размещение и печать материалов.

Авторские права
Авторы, публикующие статьи в журна-

ле, сохраняют за собой авторские права 
и предоставляют журналу право первой 
публикации работы, которая после пу-
бликации автоматически лицензируется 
на условиях Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0, позволяю-
щей другим распространять данную работу 
с обязательным сохранением ссылок на 
авторов оригинальной работы и оригиналь-
ную публикацию в журнале.

Политика свободного доступа
Журнал предоставляет непосредствен-

ный открытый доступ к своему контенту, ис-
ходя из следующего принципа: свободный 
открытый доступ к результатам исследова-
ний способствует увеличению глобального 
обмена знаниями.



Редакция принимает статьи по элек-
тронной почте (editor62@yandex.ru) на рус-
ском или английском языке при соблюде-
нии следующих требований.

Заглавие
Не более 10–12 слов. Не допускается 

использование аббревиатур и формул.

Сведения об авторах
Фамилия, имя, отчество приводят-

ся полностью, без сокращений. Редакция 
рекомендует единообразное написание 
транслитерации ФИО. Редакция исполь-
зует при транслитерации ФИО стандарт BSI 
с интернет-сайта http://translit.net.

Аффилиация (принадлежность автора к 
определенной организации). Указываются: 
организация (место основной работы) – на-
звание согласно уставу организации; город –  
полное официальное название; страна –  
полное официальное название. 

Должность указывается полностью, без 
сокращений. Адъюнктам, аспирантам, док-
торантам и соискателям необходимо указы-
вать свой статус и кафедру, к которой они 
прикреплены, полностью, без сокращений.

Ученые звание и степень указываются 
полностью, без сокращений.

Индивидуальные номера авторов в си-
стемах ORCID, Scopus Author ID.

Контактная информация – е-mail (пу-
бликуется в журнале).

Аннотация
Объем: от 250 до 400 слов, опреде-

ляется содержанием статьи. Включает в 
себя характеристику темы, объекта, це-
лей, методов и материалов исследования, 
а также результаты и главные выводы ис-
следования. Целесообразно указать, что 
нового несет в себе научная статья. Не 
допускаются аббревиатуры, впервые вво-
димые термины (в том числе неологизмы).  
Для статей на русском языке рекомендует-
ся пользоваться ГОСТ 7.9–95 «Реферат и 
аннотация. Общие требования».

Ключевые слова
5–10 слов и (или) словосочетаний. 

Должны отражать тему, цель и объект ис-
следования.

Текст статьи (объем, структура)
Объем от 40 000 до 60 000 печатных 

знаков с пробелами. Редакция рекомен-
дует использовать структуру IMRAD для 
оформления статьи с выделением следу-
ющих частей: введение (Introduction); ме-
тоды (Materials and Methods); результаты 
(Results); обсуждение (Discussion). Каждая 
часть должна иметь заголовок (пример-
но до 5 слов). Данная структура являет-
ся опорной и может быть адаптирована 
(расширена и (или) более детализирована) 
в зависимости от особенностей и логики 
проведенной исследовательской работы.

Текст статьи (оформление)
Текстовый редактор – MS Word. Поля –  

2 см. Шрифт – Times New Roman 14 пт. Ин-
тервал – 1,5. Выравнивание – по шири-
не. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация 
страниц – сверху по центру.

Ссылки в тексте
Приводятся по тексту статьи в квадрат-

ных скобках [1, с. 2; 4, с. 7–9], [8, т. 1, с. 216; 
9, ч. 2, с. 27–30], нумеруются согласно ли-
тературе.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие пенитенциарной безопасности, 
ее место в системе национальной безопасности, а также предпосылки снижения 
уровня пенитенциарной безопасности в сфере уголовно-правового регулирова-
ния. Отмечается связь между уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и 
пенитенциарной безопасностью, ее «вторичность», зависимость от реализации 
целей и эффективности уголовного, административного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Выявляются его взаимные противоречия, лакуны, кото-
рые выступают причинами низкой эффективности наказаний и снижения уровня 
пенитенциарной безопасности. На основе применения методов сопоставитель-
ного правоведения, системного анализа, формально-юридического анализа тек-
ста, грамматического и логического толкования на примере административно- 
правовых и уголовно-правовых запретов о распространении заведомо ложной 
информации констатируется наличие необходимости совершенствования пени-
тенциарной безопасности путем гармонизации всех видов законодательства и 
практики его применения.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the concept of penitentiary 
security and its place in the national security system. The prerequisites for reducing 
the level of penitentiary security in the field of criminal law regulation are considered. 
The connection between criminal law, criminal procedure and penitentiary security 
is traced. It is noted that it is «secondary», dependent on the implementation of the 
goals and effectiveness of criminal, administrative and criminal procedure legislation. 
Its mutual contradictions and lacunae are revealed, which act as prerequisites for the 
low effectiveness of punishments and reduce the level of penitentiary security. Based 
on the application of methods of comparative jurisprudence, system analysis, formal 
legal analysis of the text, grammatical and logical interpretation on the example of 
administrative-legal and criminal-legal prohibitions on the dissemination of deliberately 
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harmonizing all types of legislation and practice of its application.
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Понятие пенитенциарной безопасности, как и безопасности вообще, слишком мно-
гопланово. Оно содержит как сущностные, так и методологические аспекты, может оце-
ниваться как процесс и как результат, испытывает влияние со стороны национальной и 
международной безопасности, в свою очередь, являясь их компонентой. 

Если исходить из определения безопасности как «состояния субъекта и среды, ко-
торые позволяют субъекту существовать, нормально функционировать и развиваться» 
[1, с. 56], то пенитенциарная безопасность характеризуется определенным противобор-
ством. С одной стороны, это угрозы, определяемые объективными и субъективными 
условиями исполнения и отбывания различных наказаний, личностными особенностя-
ми осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также качеством 
ее правового регулирования, с другой – эффективность противостояния этим угрозам. 
Стабильное состояние защищенности или неизменный уровень безопасности предста-
вить трудно, так как соотношение воздействия негативных факторов и их нейтрализации 
постоянно меняется. Главным при этом является правовое регулирование пенитенциа- 
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рной системы, составляющее основу практических мер повышения уровня ее безопас-
ности. В зависимости от его качества оно может влиять положительно или отрицательно. 
Кроме того, как всякая социально значимая пенитенциарная система, она не свободна 
от воздействия со стороны иных систем политического, экономического, социального, 
культурного свойства. В силу этого в литературе пенитенциарная безопасность харак-
теризуется с позиций ее внутренней и внешней составляющих [2, с. 37]. Внутренняя 
безопасность зависит от эффективного правового регулирования и практики исполне-
ния и отбывания наказаний, а внешняя – определяется уровнем угроз, исходящих из 
пенитенциарной системы в отношении общества. Яркий пример взаимозависимости 
пенитенциарной безопасности и международной обстановки – это решение украинских 
властей об освобождении из украинских тюрем и следственных изоляторов бывших во-
енных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения [3]. Специ-
алисты прогнозируют, что «это будет мародерское движение, которое уйдет в леса и 
будет промышлять банальным грабежом» [4].

Фактический уровень пенитенциарной безопасности обеспечивается далеко не только 
адекватным уголовно-исполнительным законодательством и практикой его применения. 
Определяющее воздействие на пенитенциарную систему оказывает вся система рос-
сийского законодательства, во всяком случае, значительный ее сегмент, включающий в 
себя конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, административное и даже 
международное законодательство. На стабильность пенитенциарной системы, безус-
ловно, оказывает влияние экономика. Так, смена общественно-политической фармации 
в России, появление многоукладной экономики внесли противоречия в регламентацию 
труда в местах лишения свободы, которые до сих пор не преодолены. Необеспечение 
занятости осужденных трудом – одним из основных средств их исправления – пагубно 
сказывается на пенитенциарной безопасности и эффективности исправления [5]. 

Недостатки, противоречия, пробелы, в особенности в отраслях криминального комплек-
са, проявляются в нарушении принципов правового регулирования на любой стадии уго-
ловного процесса – при расследовании, судебном рассмотрении, исполнении приговора, 
ресоциализации освобожденных от наказания. Пенитенциарная безопасность, находясь 
практически в конце этой цепи взаимовлияющих компонентов, в большей мере, чем другие 
виды контркриминальной безопасности, испытывает негативное влияние несовершенства 
правового регулирования деятельности правоохранительных органов. Эта внешняя обо-
лочка пенитенциарной системы, выступающая предпосылкой ее эффективности, может 
быть более значима, чем сам механизм исполнения и практика отбывания наказаний.

Основными элементами (объектами) правового регулирования в пенитенциарной 
системе, безусловно, являются система наказаний, каждый ее вид, механизмы ис-
полнения и отбывания наказания, алгоритмы их взаимодействия. При этом уголовно- 
правовая регламентация первична, а уголовно-исполнительная – вторична, зависима 
от рамок, установленных Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ). Изъяны 
существующей системы наказаний общеизвестны.

1. Ранжирование наказаний в ст. 44 УК РФ неадекватно их карательному потенциалу. 
Так, штраф (п. «а» ст. 44), заявленный как самый мягкий вид, по своим размерам имеет 
значительный разброс от 5 тыс. до 5 млн руб. или, в случаях его кратного исчисления, 
от 25 тыс. до 500 млн руб. В силу этого он предусмотрен в качестве основного наказания 
в преступлениях любой категории, в том числе в особо тяжких. Возможность взыскания 
штрафа с родителей или иных законных представителей лица, совершившего престу-
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пление в несовершеннолетнем возрасте, с их согласия противоречит сразу двум прин-
ципам уголовного права – личной ответственности и принудительности. В ряде статей 
штраф явно несоразмерен последствиям преступления. Так, за воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности, причинившее крупный ущерб 
(ч. 2 ст. 169 УК РФ), он предусмотрен в размере до 250 тыс. руб., в то время как нижняя 
граница этого крупного ущерба составляет 1,5 тыс. руб.

2. Ограничение свободы (п. «з» ст. 44 УК РФ), рассматриваемое как более строгое, 
чем, например, обязательные и исправительные работы, по своим правоограничениям 
близко к домашнему аресту и, по сути, мягче любого другого наказания. 

3. Нахождение в перечне наказаний ареста (п. «и» ст. 44 УК РФ) ничем не оправдано, 
так как с 1996 г. он так и не введен в действие.

4. Альтернативность принудительных работ по отношению к лишению свободы, за-
явленная в ст. 53.1 УК РФ, исключает возможность их назначения за некоторые виды 
преступлений, где они включены в санкцию в отсутствие лишения свободы (напри-
мер, в статьях о разных видах мошенничества – ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2 , ч. 1 ст. 
159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 200.1, ч. 1 ст. 207 УК РФ. В некоторые санкции 
принудительные работы включены наряду с лишением свободы, срок которого пре- 
дусмотрен от 5 лет, что также противоречит ст. 53.1 УК РФ (например, ч. 3 ст. 236, ч. 4 
ст. 296 УК РФ). Причем законодатель копирует это несоответствие с завидным посто-
янством при включении в Кодекс новых норм. Так, ст. 207.3 «Публичное распростране-
ние заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации», введенная в УК РФ Федеральным законом от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ, в 
санкции части второй дублирует эту ошибку.

5. Упразднение нижних границ лишения свободы в санкциях многих статей привело 
к необоснованно широким пределам назначения этого наказания за ряд особо тяжких 
преступлений. Например, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), вполне законно может быть 
назначено от 2 месяцев до 15 лет лишения свободы. 

6. Патовая ситуация со смертной казнью многократно описана в юридической литерату-
ре [6]. Из-за отсутствия однозначного мнения о целесообразности или нецелесообразно-
сти восстановления такого вида наказания в российской практике споры по этому поводу 
будут продолжаться вплоть до легитимного законодательного решения этого вопроса. 

7. Рассистематизированы институты освобождения от уголовной ответственности 
и освобождения от наказания. Первоначально решение вопроса об освобождении от 
ответственности и наказания было правом суда и правоохранительных органов с на-
личием альтернативного выбора – освободить или не освободить. При расширении 
видов освобождения законодатель использовал иную формулировку: наряду со слово-
сочетаниями «лицо может быть освобождено», «суд может отсрочить» появилось сло-
восочетание «лицо освобождается», означающее безальтернативное освобождение 
при соблюдении предусмотренных условий. Таким образом, основанием освобожде-
ния стало не положительное постпреступное поведение, а совершение преступления 
экономической направленности и возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ), что больше на-
поминает индульгенцию, а не проявление гуманности. Кроме того, объем кары такой 
меры, как судебный штраф, и отнесение ее выбора к исключительной прерогативе суда 
не соответствует понятию «освобождение от ответственности», а ближе к институту 
освобождения от наказания.
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Приведенные примеры иллюстрируют возможность назначения наказания с игнори-
рованием таких принципов уголовного права, как законность, справедливость, равен-
ство граждан перед законом, гуманизм. Это, в свою очередь, негативно отражается на 
эффективности процесса исполнения наказания, то есть снижает уровень пенитенци-
арной безопасности. Аналогичные примеры противоречивости, лакун, нормативной из-
быточности можно приводить в сфере не только уголовного, но и административного,  
уголовно-процессуального российского законодательства и иных его отраслей. 

Все больше коллизий создается из-за наличия сходных правовых запретов в УК РФ и 
КоАП РФ. В КоАП РФ есть комплексная норма о злоупотреблении свободой массовой ин-
формации (ст. 13.15). Комплексность статьи, содержащей одиннадцать частей, некоторые 
из которых структурированы по пунктам, связаны с различными видами информации: не 
разрешенной к распространению из-за вредоносности ее содержимого (ч. 1, 2), ограни-
ченной по этическим мотивам, связанным с личностью (ч. 3), с неуважительной оценкой 
судьбоносных для России исторических событий (ч. 4), содержащей сведения, посягаю-
щие на общественную безопасность, – инструкции по изготовлению оружия (ч. 5), положи-
тельную оценку террористической деятельности (ч. 6), содержащей государственную или 
иную специально охраняемую законом тайну (ч. 7), содержащей сведения о незаконном 
распространении алкогольной продукции (ч. 8). В ч. 9, 10 содержится запрет на распро-
странение информации, которая обладает определенными признаками: она заведомо 
недостоверна и общественно значима, а также представляет угрозу жизни и безопас-
ности граждан как прямо, так и косвенно путем распространения сведений о принимае-
мых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств. О той же по содержанию информации идет речь в 
ст. 207.1–207.3 УК РФ. Более того, наступление смерти человека, причинение вреда его 
здоровью и иных тяжких последствий охватывается как административно-правовыми, так 
и уголовно-правовыми нормами. В Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ 2 (утвержден 30 апреля 2020 г. президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции), разграничение проводится по субъекту правонарушения: юридические лица несут 
административную ответственность, физические – уголовную. Такое разъяснение было 
бы понятным для правоприменителя, если бы не административно-правовой запрет по 
ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ, в которой субъектами повторного административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 10, 10.1 или 10.2, наряду с юридическими лицами назва-
ны граждане, которые могут быть наказаны административным штрафом в размере от 
300  тыс. до 400 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без таковой. Парадокс или юридическая фикция нормы состоит в том, что если граж-
дане не могут быть первоначально привлечены к ответственности за такие действия, то 
их правонарушение никак нельзя будет назвать повторным. 

Одной из проблем пенитенциарной проблематики, свидетельствующей, кроме всего 
прочего, об их значимости не только для внутренней политики России, но и для развития 
международных отношений, является рассмотрение жалоб осужденных в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ). Доля обращений, связанных с нарушениями ст. 2, 3 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, провозглашаю-
щей право на жизнь или запрещение пыток, а также бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения, составляет около 11 % всех обращений. По данным за 2018 г., 
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доля России в жалобах осужденных в ЕСПЧ составляла около 60 % [7]. По данным за 
2021 г., эта доля уменьшилась вдвое и составила свыше 17 000 [8, 9]. Тем не менее 
ежегодно Россия выплачивала по постановлениям ЕСПЧ сотни миллионов рублей. 
Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, закрепляющих ее приори-
тет в международном праве, породило идею о выходе из ЕСПЧ и создании его россий-
ского аналога. Однако однозначного мнения относительно целесообразности этого,  
по-видимому, пока нет [10]. В настоящее время в связи с выходом России из Совета Евро-
пы с 16 марта 2022 г. Страсбургский суд не будет принимать новых жалоб от российских 
граждан, но обязан будет рассмотреть уже поданные вплоть до утверждения выхода 
России из этой организации, что предполагает относительно длительную процедуру. 

Таким образом, проблема пенитенциарной безопасности весьма многогранна. Ее 
решение возможно путем совершенствования права, создания новых политических 
институтов, а также научного осмысления этой сложной проблематики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, сущность и назначение пе-
нитенциарной безопасности. Пенитенциарная безопасность представляет собой 
систему защиты субъектов и участников уголовно-исполнительных отношений 
от внешних и внутренних угроз. Участниками или субъектами отношений в обла-
сти пенитенциарной безопасности являются уголовно-исполнительная система 
и ее сотрудники, осужденные и иные лица. Исследуются внешние и внутренние 
угрозы пенитенциарной безопасности, в том числе обусловленные криминальной 
субкультурой в среде осужденных, их психическими аномалиями, а также собы-
тиями на Украине, в связи с чем предлагается ряд организационно-правовых мер 
по их нейтрализации.
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participants of penal relations from external and internal threats. Participants or subjects 
of relations in the field of penitentiary security are the penal enforcement system and 
its employees, convicted and other persons. The article examines external and internal 
threats to prison security, including those caused by the criminal subculture among 
convicts, their mental anomalies, as well as events in Ukraine, in connection with which 
a number of organizational and legal measures to neutralize them are proposed.
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Понятие «безопасность» означает отсутствие каких-либо угроз обществу, государ-
ству, личности. С позиции методологии юридической науки безопасность является 
правовой категорией, охватывающей дефиниции, принципы и механизмы обеспечения 
защищенности субъектов общественных отношений от различного рода опасностей и 
угроз. Последние – это объективно существующие явления окружающего нас мира, 
представляющие собой отправные негативные маркеры в любых формах безопасно-
сти участников общественных отношений. Включение опасностей и угроз в сферу пра-
вового регулирования придает им юридическое значение, связанное с обеспечением 
безопасности участников общественных отношений, против которых направлена воз-
никшая опасность и (или) угроза. 

Пенитенциарная безопасность выступает как система отношений и юридических 
норм, защищающих от различного рода опасностей и угроз субъектов и участников  
уголовно-исполнительных отношений (ее изучение привлекает внимание исследова-
телей [1, с. 203–207; 2, с. 83–85; 3, с. 203–208]). 

Администрация исправительных учреждений как субъект уголовно-исполнительных 
отношений испытывает разнообразные внешние и внутренние угрозы и отрицательные 
(дезорганизующие) воздействия. В частности, в юридической литературе в зависимости от 
потенциальных субъектов-правонарушителей выделяются различные негативные прояв-
ления: дисциплинарные нарушения осужденных, особенно злостные, предусмотренные в 
ч. 1 ст. 116 УИК РФ; дисциплинарные (служебные) проступки сотрудников учреждений или 
органов, исполняющих наказания, и других должностных лиц; административно-право-
вые и иные нарушения родственников осужденных, субъектов общественного контроля, 
других лиц, посещающих учреждения или органы, исполняющие наказания, либо содей-
ствующих уголовно-исполнительному процессу [4, с. 100–105]. Угрозы пенитенциарной 
безопасности являются частью угроз национальной безопасности. 

Уголовно-исполнительная система (УИС) России обеспечивает пенитенциарную  
безопасность посредством функций общего и частного (специального) предупреждения, 
которые через степень и тяжесть режима условий содержания осужденных в местах 
лишения свободы предполагают применение правоограничений, входящих в содержа-
ние кары. Так, угрозу пенитенциарной безопасности содержит существующая в местах 
лишения свободы асоциальная криминальная субкультура. Являясь антикультурой, 
направленной против человека, она делает из подпавшего под ее влияние социально 
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опасную личность. «Асоциальная субкультура в исправительных учреждениях одобряет 
различные виды преступного поведения, к которым следует отнести насильственное 
преступное поведение, корыстное преступное поведение, воспрепятствование деятель-
ности исправительных учреждений и их сотрудников, массовое преступное поведение» 
[5, с. 62]. Угрозу пенитенциарной безопасности представляют и психические аномалии 
осужденных, возникшие в результате перенесенных черепно-мозговых травм, органи-
ческих поражений центральной нервной системы, как последствия хронического алкого-
лизма и наркомании, олигофрении, эпилепсии, шизофрении в стадии стойкой ремиссии, 
различных реактивных состояний, сосудистых заболеваний [6, с. 132]. В связи с этим в 
указанных выше случаях актуально обеспечение личной безопасности осужденных в 
соответствии со ст. 13 УИК РФ.

Обеспечение пенитенциарной безопасности включает в себя правовые, организа-
ционные, оперативно-розыскные средства и мероприятия, направленные на предупре-
ждение угроз субъектам уголовно-исполнительных отношений. Выявление и предупре-
ждение внутренних и внешних угроз нормальному функционированию учреждений УИС 
составляет содержание пенитенциарной безопасности. Политика в области обеспечения 
пенитенциарной безопасности направлена на совершенствование дифференциации 
режима условий исполнения наказаний и прогнозирование имеющих место в пенитен-
циарных учреждениях негативных процессов.

Наиболее существенным показателем криминальных опасностей и угроз пенитен-
циарной безопасности является негативная характеристика состава осужденных и 
неудовлетворительный режим в исправительных учреждениях. Осужденные, с одной 
стороны, испытывают влияние примененных к ним средств исправления, перечислен-
ных в ст. 9 УИК РФ, с другой – приобретают разнообразный криминальный опыт, нахо-
дясь в замкнутой среде вместе с другими лицами, ранее совершавшими преступления. 

Систему обеспечения пенитенциарной безопасности образуют органы законодатель-
ной, исполнительной, включая учреждения и органы исполнения наказаний, и судебной 
власти, общественные и иные организации и объединения, а также различные лица, в 
том числе посещающие учреждения УИС. Между тем полагаем, что в настоящее время 
система противодействия угрозам пенитенциарной безопасности отличается излишней 
мягкостью и либеральностью, что существенно повышает уровень их опасности. 

Пенитенциарный режим обеспечивает безопасность как осужденных, так и персо-
нала исправительных учреждений, а также иных лиц, находящихся на их территории. 
Для этого осужденные к лишению свободы изолируются от общества, а их отдельные 
категории – друг от друга, организуются охрана и надзор за их поведением, изменяется 
их правовой статус с увеличением числа правоограничений, например, используются 
цензура корреспонденции, досмотры, обыски. 

Пенитенциарная безопасность главным образом обеспечивается применением 
особого порядка исполнения и отбывания наказания (режимом), исключающим или за-
трудняющим совершение новых преступлений. Режим в исправительных учреждениях 
регламентирует все стороны жизнедеятельности осужденных, и в этом заключается, 
помимо прочего, его функция по обеспечению пенитенциарной безопасности. 

Современные меры пенитенциарной безопасности формально направлены в ос-
новном на защиту осужденных. При этом безопасность сотрудников и членов их семей 
осуществляется по остаточному принципу, как правило, сводится к двум аспектам: пси-
хологической реабилитации и повышению профессионального уровня [7, с. 71].
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В результате проникновения в уголовно-правовую политику либеральных подхо-
дов преступность стала в ряде случаев пониматься в профессиональной среде и в 
целом в обществе как естественное неизбежное явление, свойственное человече-
скому обществу, с которым бороться бессмысленно и можно лишь контролировать и 
удерживать в допустимых пределах. Существующая в России система мест лишения 
свободы основана на коллективном принципе содержания осужденных, что не всег-
да обеспечивает надежную безопасность как их самих, так и сотрудников исправи-
тельных учреждений. Следует отметить и недостаточную дифференциацию мест ли-
шения свободы, не в полной мере учитывающую криминальную опасность личности 
осужденных. В частности, в исправительных колониях строгого режима содержатся 
как осужденные-рецидивисты, так и лица, впервые осужденные к лишению свободы. 
Содержание указанных категорий осужденных в одной колонии представляется не-
допустимым в силу их конфликтности.

В исправительных колониях осужденные в основном проживают в общежитиях, ус-
ловия нахождения в которых также не всегда достаточно обеспечивают безопасность 
осужденных. Представляется, что в местах лишения свободы целесообразно внедрить 
так называемую дистанцию пенитенциарной безопасности, которая заключается в ми-
нимальных контактах осужденных с другими участниками уголовно-исполнительных 
отношений. В этом контексте наиболее эффективным способом обеспечения пенитен-
циарной безопасности, основанном на принципе дистанции пенитенциарной безопас-
ности, является покамерное размещение осужденных отрицательной направленности. 
Другим способом обеспечения дистанции пенитенциарной безопасности является раз-
мещение мест лишения свободы на территориях, отдаленных от центральных и густо-
населенных районов страны, таких как труднодоступные районы Сибири и Дальнего 
Востока, где следует исключить (минимизировать) возможность пользования Интерне-
том и сотовой связью. 

Кроме того, с учетом внешней ситуации в мире потенциальную угрозу пенитенциар-
ной безопасности представляют агрессивные действия вооруженных лиц с украинской 
стороны, которые, например, могут обстрелять из дальнобойного оружия российские 
исправительные учреждения и тем самым спровоцировать массовые беспорядки. В свя-
зи с этим уголовно-исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения представляет собой актуальное на-
правление развития уголовно-исполнительного права [8, с. 383–390]. 

В условиях изменившейся военно-политической ситуации в мире и проведения 
специальной военной операции необходимо передислоцировать на Восток исправи-
тельные учреждения, расположенные в западных и центральных частях России. В 
условиях агрессивного и негативного внешнего информационного воздействия на со-
знание осужденных полагаем необходимым свести к минимуму их контакты с внешним 
миром. Обеспечению пенитенциарной безопасности будет способствовать и форми-
рование позитивной юридической ответственности осужденных, которая является эф-
фективным механизмом нейтрализации криминальной субкультуры в местах лишения 
свободы [9, с. 67]. 

Меняющаяся криминологическая ситуация в нашей стране, в том числе обусловлен-
ная внешними угрозами, в целях усиления пенитенциарной безопасности требует вы-
деления отдельных категорий осужденных и соответствующего дифференцированного 
подхода к организации режима и условий их содержания. Таким образом, обеспечение 
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пенитенциарной безопасности является важным направлением современной политики 
государства в области противодействия преступности.
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Аннотация. Обеспечение личной безопасности осужденных является зако-
нодательно обусловленной и нормативно учтенной социальной возможностью 
и благом лица, отбывающего уголовное наказание. На межотраслевой сложный 
характер, комплексность и структурированность категории «личная безопасность 
осужденных» указывает, с одной стороны, отсутствие ее нормативной конкре-
тизации, а с другой  – ее широкое использование в доктринальной полемике. 
Обеспечение личной безопасности осужденных может быть сопряжено с проти-
водействием достаточно широкому кругу угроз, одной из которых может высту-
пать коррупционное поведение персонала учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Рассмотрены основания применения мер личной антикоррупционной 
безопасности осужденных (социальные, нормативно-правовые, фактические 
(материальные), организационные), и сформулировано их определение. Данные 
меры должны представлять собой стандарты поведения, то есть совокупность 
специальных запретов, ограничений и обязанностей, закрепляемых в соответ-
ствующих нормативных правовых актах с целью противодействия коррупционным 
деяниям. В настоящее время требуется адаптация антикоррупционных правил 
поведения под такую целевую группу участников общественных отношений, как 
осужденные. Сделан вывод о тенденции частичного распространения на осу-
жденных антикоррупционных стандартов поведения, которые имеют межотрас-
левой и собирательный характер (в образовательной, информационной и других 
сферах общественных отношений). В заключение указывается, что разработка 
теории антикоррупционных мер личной безопасности осужденных будет спо-
собствовать более высокой результативности исправительного воздействия на 
них и повышению эффективности противодействия правонарушениям в местах 
лишения свободы.

Ключевые слова: взятка, дисциплинарная ответственность, запрещенные 
предметы, ограничение контактов, правовое положение осужденных, уведомле-
ние о фактах склонения к коррупции
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Обеспечение безопасности выступает естественным стремлением любой социаль-
ной организации к самосохранению и дальнейшему развитию. На этом основании вы-
рабатываются требования к национальной безопасности, ее содержанию и ожидаемым 
результатам. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации национальная безопасность предполагает состояние защищенности, при 
котором обеспечивается реализация ряда ключевых государственных, общественных 
и личных благ, включая конституционные права и свободы граждан. В ст. 2 Конституции 
Российской Федерации продекларировано: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства». 

Осужденные представляют собой весьма многочисленную категорию лиц, в отно-
шении которых допускается правомерное ограничение их естественных прав, а это, 
в свою очередь, самым тесным образом связано с вопросами личной безопасности. 
Следовательно, необходимо предусмотреть действенный механизм правового обеспе-
чения исполнения уголовных наказаний, учитывающий достижения в области охраны 
прав осужденных и обеспечения их личной безопасности. Вопросы обеспечения личной 
безопасности осужденных выступают неотъемлемой составляющей прогрессивного 
развития уголовно-исполнительной системы (УИС) Российской Федерации, посколь-
ку состояние защищенности лиц, отбывающих уголовные наказания, способствует 
конструктивному применению средств исправления осужденных, выполнению задач, 
которые поставлены перед учреждениями, реализующими соответствующие меры 
уголовно-правового характера. Так, согласно п. 2 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (далее – Закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1) одной из обязанностей 
учреждений, исполняющих наказания, выступает создание условий для обеспечения 
правопорядка и законности, безопасности осужденных. Кроме того, в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года 
в разд. V «Совершенствование и гуманизация уголовно-исполнительной политики» 
закреплено, что развитие и систематизация законодательства Российской Федерации 
в сфере реализации мер пресечения и исполнения уголовных наказаний, повышение 
эффективности обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих на-
казания, предусматривают, кроме прочего, обеспечение безопасности осужденных. По 
сути, ст. 13 УИК РФ «Право осужденных на личную безопасность» предусматривает 
ряд положений, регламентирующих такую меру возможного поведения осужденных, 
как обладание и пользование ими благами личной защищенности от различного вида 
угроз. В специальных исследованиях этот аспект состояния защищенности именуется 
субъективным правом на безопасность, или совокупностью правомочий на безопас-
ность [1, с. 25], что основывается на положении ч. 1 ст. 10 УИК РФ, в которой проде-
кларирована обязанность Российской Федерации обеспечивать личную безопасность 
осужденных. Следовательно, обеспечение личной безопасности осужденных являет-
ся законодательно обусловленной и нормативно учтенной социальной возможностью 
лица, отбывающего уголовное наказание. Данная возможность признается и декла-
рируется стратегическими установлениями и руководящими идеями, положенными в 
основу отечественной уголовно-исполнительной политики, а механизмом ее обеспе-
чения «является система мер по прогнозированию и пресечению угроз с помощью 
определенных ресурсов» [2, с. 47].
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Использование законодателем ст. 13 УИК РФ такого оборота, как «личная безопас-
ность осужденного», указывает на законодательно учтенный характер данной категории 
и ее прочную связь с правовым статусом осужденного. Вместе с тем в соответствую-
щих исследованиях отмечается тот факт, «что в ст. 13 УИК РФ не раскрыто ни содер-
жание права осужденного на личную безопасность, ни понятие „личная безопасность“» 
[3, с. 93]. Отсутствие нормативной конкретизации категории «личная безопасность 
осужденных» свидетельствует о допустимости ее оценочной интерпретации. Однако 
широкое использование рассматриваемой категории как в законодательстве, так и в 
доктринальной полемике [4–6] указывает на ее межотраслевой сложный характер, ком-
плексность и структурированность, востребованность для уголовно-исполнительных 
отношений и научную валидность. 

Угрозы личной безопасности осужденных могут носить разнообразный характер. 
Как правило, личная безопасность осужденных понимается в узком категориальном 
смысле (первый подход), то есть как состояние защищенности осужденного от угроз 
его жизни и здоровью. Например, Л. В. Бакулина и Р. Н. Халилов указывают, что «лич-
ная безопасность осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества, – 
это закрепленная законом возможность сохранения своей жизни и здоровья в период 
отбывания уголовного наказания» [7, с. 88]. Однако некоторые исследователи личную 
безопасность осужденных понимают в широком категориальном смысле (второй под-
ход), а именно как состояние защищенности личности от таких источников опасности, 
как «распространение наркомании, плохие бытовые условия, некачественное медицин-
ское обслуживание, недостаток медикаментов и как результат распространение хрони-
ческих заболеваний, некриминальное насилие со стороны некоторых типов осужден-
ных (моральное давление, издевательства, иные действия, ущемляющие достоинство 
личности), криминальные проявления, имеющие объектами посягательств элементы 
безопасности личности осужденного (общественно опасные деяния, посягающие на 
жизнь, здоровье, достоинство личности)» [8, с. 131]. Представляется целесообразным 
придерживаться второго подхода. Ведь круг реальных и вероятных источников опасности 
для личной безопасности осужденных точно нельзя определить, но если он (источник 
опасности) представляет действительную угрозу состоянию защищенности личности, 
то следует предпринимать все необходимые меры для ее нейтрализации либо ликви-
дации. В связи с этим нельзя не согласиться с позицией В. А. Уткина относительно того, 
что «угроза личной безопасности осужденных далеко не всегда связана с угрозой их 
жизни» [9, с. 137]. В свою очередь, О. В. Пронина верно указывает, что «неслужебные 
связи сотрудников исправительных учреждений с осужденными», «взаимоотношения 
между осужденным и персоналом, морально-психологический климат, степень возмож-
ного влияния на лиц, отбывающих наказание, имеют непосредственное отношение к 
возможности совершения осужденными и сотрудниками учреждений противоправных 
действий в отношении осужденных» [10, с. 132, 134]. Следовательно, обеспечение лич-
ной безопасности осужденных может быть сопряжено с противодействием достаточно 
широкому кругу угроз – от физического насилия, психического давления до риска быть 
вовлеченным в коррупционное правонарушение.

Обеспечительные меры также обладают сложным содержанием и выступают, по 
сути, ответной реакцией на установленные угрозы личной безопасности осужденных. 
По смыслу ч. 3 ст. 13 УИК РФ они в первую очередь сводятся к переводу осужденного в 
безопасное место, но могут состоять также в «иных мерах» либо, как закреплено в п. 27 
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разд. IV «Обеспечение личной безопасности осужденных к лишению свободы» Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденых приказом Минюста 
России от 4 июля 2022 г. № 110, в «иных мерах, устраняющих такую угрозу». По мнению 
О. В. Прониной, «к иным мерам можно отнести следующие меры воспитательного ха-
рактера к лицам – источникам опасности: убеждение, торможение отрицательного по-
ведения, предварительное изучение характера взаимоотношений между осужденными, 
выявление неформальных лидеров… разобщение участников конфликта… ограниче-
ние контактов с «внешним миром»» [11, с. 116–117]. Можно поддержать предлагаемые 
варианты иных мер, но следует критически отнестись к некоторой эфемерности и не- 
определенности некоторых из них (например, убеждения).

Допустимо также содержание иных мер раскрывать через меры, содержащиеся  
в ч. 2 ст. 14 «Обеспечение безопасности защищаемого лица, содержащегося под стра-
жей или находящегося в месте отбывания наказания» Федерального закона от 20 ав-
густа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»:

1) направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при 
их задержании, заключении под стражу и назначении уголовных наказаний в разные 
места содержания под стражей и отбывания наказаний, в том числе находящиеся в 
других субъектах Российской Федерации;

2) перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из од-
ного места содержания под стражей и отбывания наказания в другое;

3) раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза 
насилия;

4) изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры наказания в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В силу нормативного установления, закрепленного в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, о том, что 
личную безопасность осужденных обеспечивает режим в исправительных учреждениях, 
к рассматриваемым мерам допустимо относить надзор за осужденными, применение 
технических средств контроля и надзора, меры профилактики и пресечения правонару-
шений (в частности, на основании положений Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), распорядок исправительного 
учреждения. В специальных исследованиях можно встретить иные варианты мер обе-
спечения безопасности осужденных [12, с. 160–161, 163–168].

Как представляется, в качестве одной из угроз личной безопасности осужденных 
может выступать коррупционное поведение персонала учреждений УИС, при котором 
коррупционный заряд направлен непосредственно на лицо, отбывающее уголовное на-
казание. Речь идет о такой разновидности коррупционного поведения сотрудника, при 
которой получение им незаконной прибыли обусловлено объективной потребностью 
осужденного, отбывающего лишение свободы, в получении запрещенных предметов 
или вещей либо оказании ему запрещенной услуги. В данной ситуации «спрос» законо-
мерно порождает «предложение», причем инициатором коррупционной сделки высту-
пает сотрудник, предлагающий за вознаграждение свои должностные возможности для 
удовлетворения противоправных потребностей осужденного. Подобная незаконность 
и безнравственность поведения сотрудника заставляет осужденного принять посту-
пившее предложение коррупционного характера. В связи с этим следует поддержать 
С. А. Сивцова, который отмечает, что сотрудники «уголовно-исполнительной системы 
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как с юридической, так и с моральной точки зрения не должны допускать совершения 
коррупционных деяний, так как их служебная деятельность связана с каждодневным 
процессом исправления преступивших закон лиц» [13, с. 69]. Кроме того, данные «кор-
рупционные нарушения могут быть связаны с предоставлением условно-досрочного 
освобождения, незаконных льгот и послаблений в режиме» [14, с. 65].

С определенной степенью условности можно утверждать наличие коррупционного 
тандема между осужденным и сотрудником УИС. Правовым препятствием для невоз-
можности формирования данного тандема выступает не только уголовно-правовой за-
прет на ряд преступлений коррупционной направленности, но и предусмотренные ве-
домственными правовыми актами обязанность и механизм уведомления работодателя 
сотрудником о фактах его склонения к совершению коррупционных действий. Вместе с 
тем соответствующие исследования показывают, что «зачастую обязанность сотрудни-
ков по уведомлению о фактах их склонения к коррупции не исполняется ими» [15, с. 30].

Судебная практика свидетельствует о наличии ситуаций, при которых должностное 
лицо УИС предлагает осужденному вступить с ним в преступный сговор на совершение 
коррупционного преступления. Так, «у В. [начальник караула пожарной части ФКУ ИК-3, 
капитан внутренней службы], находящегося на территории ФКУ ИК-3, расположенного 
по адресу… из корыстных побуждений возник преступный умысел на получение от от-
бывающего наказание в ФКУ ИК-3 осужденного М. лично взятки в виде денег в сумме 
20 000 (двадцать тысяч) рублей за совершение незаконных действий в пользу взятко-
дателя М., а именно за незаконную передачу В. осужденному М. двух сим-карт сотового 
оператора «Теле2» и наушников от мобильного телефона, являющихся комплектующим 
к средствам связи, пакета с семенами подсолнечника и орехами в обход установленного 
порядка получения осужденными продуктов питания на территории ФКУ ИК-3… Реализуя 
задуманное, находясь в указанное время в указанном месте, В. предложил М. перечис-
лить денежные средства в оговоренном размере на счет банковской карты… открытой 
на имя… в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк»… расположенном по адресу… и 
находящейся в пользовании у В., за совершение В. вышеуказанных действий в пользу 
М… Таким образом, В. в период с… до… являясь должностными лицом, находясь на 
территории ФКУ ИК-3, расположенном по адресу… из корыстных побуждений получил 
от отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 осужденного М. лично взятку в виде денег в сум-
ме 19 600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей за совершение незаконных действий 
в пользу взяткодателя М.»1 .

Фиксация данного вида угроз личной безопасности осужденных позволяет обратить-
ся к мерам, ее устраняющим. Необходимо отметить, что в криминологической доктрине 
уже разработаны методологические основы антикоррупционной теории мер безопас-
ности [16]. Согласно указанной теории меры безопасности – это «меры некарательно-
го ограничения поведения физических, деятельности юридических лиц, организаций, 
объединений, социальных групп и государств, применяемые специально для предот-
вращения вредоносного воздействия определенного источника повышенной опасности 
либо ограждения объекта усиленной охраны от вредного влияния любых источников 
опасности» [17, с. 43]. Данная теория ориентирована преимущественно на обеспече-
ние антикоррупционной безопасности должностных лиц, в том числе сотрудников УИС. 

1 Приговор Первомайского районного суда г. Новосибирска № 1-15/2020 1-307/2019 от 26 мая 
2020 г. по делу № 1-15/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/cfkfcalxiqgh/?regular-txt (дата обра-
щения: 26.07.2022). 
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В рамках антикоррупционной теории мер безопасности существуют специальные запре-
ты, ограничения и обязанности сотрудников и работников УИС, реализуемые с целью 
недопущения фактов коррупционных деяний в сфере исполнения уголовных наказаний. 
Антикоррупционные меры безопасности предполагают правила поведения и санкции, 
обладают сложной структурой и формируются на основе правовых источников различ-
ного уровня. Система мер включает в себя: 1) меры ответственности; 2) меры защиты; 3) 
меры восстановления; 4) меры поощрительно-стимулирующего характера. Реализация 
именно такой системы мер выступает авангардным направлением развития результа-
тивной антикоррупционной политики в УИС.  

Данные антикоррупционные меры безопасности имеют существенный потенциал 
своего развития и обладают возможностью их экстраполирования на правовые «ба-
стионы» противодействия коррупционным угрозам личной безопасности осужденных. 
Следовательно, осужденных как участников уголовно-исполнительных отношений, ко-
торые их будут применять, допустимо именовать субъектами самозащиты. Меры личной 
антикоррупционной безопасности заключаются в использовании такими субъектами 
средств защиты своих прав от противоправных посягательств коррупционного характера.

В пределах таксономической горизонтали основания реализации мер личной анти-
коррупционной безопасности могут быть социально-криминологическими, нормативно- 
правовыми, фактическими (материальными) и организационно-правовыми. Например, 
реализация мер безопасности, по мнению Н. В. Щедрина, сопряжена с возникновени-
ем фактического (материального) основания, которым выступает «юридический факт, 
с наличием которого закон связывает возникновение, изменение и прекращение право-
отношений безопасности. Классификация материальных оснований мер безопасности 
органично вписывается в классификацию юридических фактов, которая разработана в 
общей теории права: события и действия» [18, с. 88]. В рамках таксономической вертика-
ли выделяется четыре уровня «оснований для введения и применения предупредитель-
ных ограничений: социальное, нормативное, фактическое и организационное» [19, с. 48].

Итак, меры личной антикоррупционной безопасности осужденных могут быть реа-
лизованы при наличии соответствующих оснований. Для понимания общей правовой 
канвы и юридической природы мер личной антикоррупционной безопасности осужден-
ных целесообразно привести следующие основания:

– социальные основания – потребности общества и государства как в защите от-
ношений, существующих в сфере исполнения уголовных наказаний, от вредоносных 
(влекущих за собой меры дисциплинарного воздействия) или даже общественно опас-
ных (приводящих к реализации мер уголовной ответственности) посягательств, так и в 
создании препятствий для вовлечения осужденных в коррупционные связи. Социаль-
ное основание предусматривает предотвращение опасности, которую несет коррупция 
для качества исправительного воздействия на осужденного. Такое предотвращение 
осуществляется в том числе посредством повышения правосознания осужденных и 
формирования у них культуры антикоррупционного поведения;

– нормативно-правовые основания – предусмотрены соответствующими норма-
тивными и подзаконными правовыми актами. Например, п. 4 ст. 13 Закона от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 в качестве одной из обязанностей учреждений, исполняющих нака-
зания, закрепляет обеспечение охраны здоровья осужденных. Законодательный учет 
данной превентивной нормы, по сути, устраняет возможность создания дополнитель-
ного финансового обременения для осужденных и их родственников либо близких лиц, 
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тем самым исключая вероятность злоупотребления со стороны соответствующих со-
трудников и работников УИС;

– фактические (материальные) основания – юридические факты, с установлением 
которых соответствующее правовое предписание запускает механизм возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений безопасности. Например, сотрудник скло-
няет осужденного вступить в коррупционные отношения, предлагая ему передачу де-
нежной суммы под условием получения последним запрещенных предметов или вещей 
либо оказания ему запрещенной услуги. Уголовно-исполнительное законодательство 
прямо не предусматривает обязанность осужденного уведомлять руководство испра-
вительного учреждения о подобной ситуации. Следовательно, осужденный обладает 
только правом заявить о данной ситуации, которая представляет собой совершенный 
юридический факт в виде деяния (действия);

– организационные основания – акты применения права, конкретизирующие субъек-
тивные права и обязанности сторон в правоотношениях безопасности [16, с. 127–132]. 
Данными сторонами выступают осужденный и сотрудник (работник) исправительного 
учреждения. Организационное основание обусловливает применение антикоррупци-
онных санкций безопасности.

Можно сформулировать следующее определение антикоррупционных мер личной 
безопасности осужденных в пенитенциарной среде – это меры принудительного огра-
ничения поведения участников уголовно-исполнительных отношений, применяемые 
при наличии указанных в правовых актах оснований и имеющие целью защиту субъек-
тов самозащиты от вредоносных либо общественно опасных коррупционных деяний.

Обращаясь к антикоррупционным правилам личной безопасности осужденных, не-
обходимо отметить, что они сводятся к законодательно регламентированной модели 
поведения соответствующего участника уголовно-исполнительных отношений. Данная 
модель фактически должна представлять собой совокупность специальных запретов, 
ограничений и обязанностей, закрепляемых в соответствующих нормативных правовых 
актах с целью противодействия коррупционным деяниям. Хотя следует отметить, что в от-
дельных исследованиях антикоррупционные стандарты поведения относятся к средствам 
антикоррупционной безопасности [20, с. 94], что, однако, не колеблет представлений от-
носительно их важной роли в обеспечении системы правовой теории мер безопасности. 

Обратим внимание также на то обстоятельство, что антикоррупционные стандарты 
поведения выступают обобщенным (групповым) понятием применительно к антикорруп-
ционным запретам, ограничениям и обязанностям, которые, по сути, являются содер-
жательным каркасом правил антикоррупционной безопасности. Как представляется, 
формирование антикоррупционных стандартов поведения осужденных еще находит-
ся на зародышевом этапе своего развития. В настоящее время требуется тщательная 
проработка и адаптация антикоррупционных правил поведения под такую целевую 
группу участников общественных отношений, как осужденные. Однако уже обнаружива-
ется тенденция частичного распространения на осужденных таких антикоррупционных 
стандартов поведения, которые имеют межотраслевой и собирательный характер. Речь 
идет о тех общественных отношениях, с которыми осужденные тесно соприкасаются в 
процессе отбывания уголовного наказания, – образовательные (в частности, запрету 
на принятие преподавателем подарков в процессе приема экзамена корреспондирует 
обязанность обучающегося воздержаться от акта дарения), информационные (запрет 
на распространение должностными лицами конфиденциальных данных об осужденном 
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также предполагает обязанность последнего принимать меры по защите соответствую-
щей информации, что в том числе соответствует требованиям п. 2 ч. 4 ст. 6 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации») и иные отношения. Таким образом, распространение анти-
коррупционных стандартов поведения на работников УИС предполагает их условную 
корреляцию с правовым положением осужденных.

Антикоррупционные санкции безопасности в рассматриваемой области обществен-
ных отношений фактически не обладают какой-либо спецификой и сводятся к мерам 
ответственности осужденных за коррупционные правонарушения – административной, 
дисциплинарной уголовно-исполнительной (по сути, специальной по отношению к об-
щедисциплинарной ответственности граждан) и уголовно-правовой. При этом суще-
ствующие отдельные компоненты санкций безопасности (например, предусмотренная 
ч. 6 ст. 96 УИК РФ отмена постановлением начальника исправительного учреждения 
права осужденного на передвижение без сопровождения по причине нарушения им 
специальных запретов, содержащих элементы коррупционного поведения) не дают 
достаточных оснований для их юридической определенности и признания антикорруп-
ционными. Специально предусмотренные антикоррупционные санкции безопасности, 
применяемые в отношении осужденных, существуют лишь гипотетически и могут вы-
ступать объектом перспективных научных исследований. Более того, рассмотрение 
санкций антикоррупционной безопасности осужденных сквозь призму их юридической 
определенности дает возможность решить сложные научные задачи, находящиеся на 
стыке криминологической доктрины, теории уголовно-исполнительного и администра-
тивного права, способствует оптимизации правового статуса лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, и приближает правоприменителя к результативному пре-
одолению назревших проблем в сфере профилактики правонарушающего поведения 
в местах лишения свободы.

В качестве вывода необходимо указать на стратегическую важность разработки те-
ории антикоррупционных мер личной безопасности осужденных, поскольку это, во-пер-
вых, будет способствовать гармонизации и содержательной завершенности общей 
доктрины антикоррупционной теории мер безопасности, во-вторых, повысит эффек-
тивность противодействия правонарушениям в местах лишения свободы, обеспечит 
более высокую результативность исправительного воздействия на лиц, осужденных к 
данному виду уголовного наказания, а также более полное соблюдение прав лиц, со-
держащихся в исправительных учреждениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются личностные особенности женщин, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, с учетом современной струк-
туры женской преступности, ее особенностей. Проблема женской преступно-
сти приобрела особое значение, поскольку по многим своим характеристикам 
копирует мужскую преступность. Криминальное поведение женщин практиче-
ски не отличается от преступлений, совершаемых мужчинами, а в некоторых 
случаях их поведение характеризуется как более агрессивное и жестокое. 
Актуальность рассматриваемой проблемы определена прежде всего явной 
недостаточностью ее разработки в исследованиях и, безусловно, тем, что 
многие научные труды по отдельным аспектам уголовной ответственности за 
преступления, совершаемые женщинами, созданы с опорой на ранее действо-
вавшее законодательство. Исследование носит междисциплинарный характер, 
что обусловливает применение универсальных теоретических методов, разно- 
образных эмпирических подходов экономики, социологии, юриспруденции, что 
позволило получить сопоставимые научные результаты. В качестве основной 
методологии исследования предлагается системный анализ. По итогам про-
веденного исследования выявлены особенности, специфика личности жен-
щин, совершивших преступления и отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях.
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Abstract. The article examines the personal characteristics of women serving 
sentences in the form of imprisonment, taking into account the modern structure of 
female crime, its features. Women’s crime has now become one of their most significant 
and negative phenomena. This problem has acquired special significance, since it copies 
male crime in many of its characteristics. The criminal behavior of women practically 
does not differ from the crimes committed by men, and in some cases their behavior is 
characterized by more aggressive and violent. The topicality of the study is also associated 
with the aggravation of female crime. The relevance of the topic under consideration is 
determined primarily by the apparent insufficiency of its development in research and, of 
course, by the fact that many scientific works on certain aspects of criminal responsibility 
for crimes committed by women were created based on previously existing legislation. The 
research is interdisciplinary in nature, which determines the use of universal theoretical 
methods, various empirical approaches of economics, sociology, law, which allowed 
us to obtain comparable scientific results. A system analysis is proposed as the main 
research methodology. Based on the results of the study, the author identified the features 
and specifics of the personality of women who have committed crimes and are serving 
sentences in correctional institutions.
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Стратегия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, определяет, 
что безопасность личности составляет основу национальной безопасности Российской 
Федерации. Задача обеспечения безопасности личности является приоритетной для 
любой отрасли законодательства. Таким образом, безопасность человека, состояние 
его защищенности от различных видов угроз становится комплексной проблемой, тре-
бующей для своего решения применения междисциплинарного подхода независимо 
от того, где находится женщина.

Социально-экономические преобразования, происходящие в современной России, 
оказывают влияние на все стороны жизни общества, и не только положительное. Разру-
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шение духовных ценностей способствует росту числа проявлений женской преступности, 
что наносит огромный ущерб государственному и общественному имуществу, а также 
ущемляет права и свободы человека и гражданина. На фоне нестабильности экономики, 
проблем в развитии инфраструктуры здравоохранения, образования и культуры стано-
вится заметным и снижение возможностей семьи, в частности, ухудшение положения 
женщин и детей, и очевидна необходимость активизации деятельности государствен-
ных и общественных структур по их жизнеобеспечению и развитию. Следует отметить, 
что социальная обусловленность женской преступности и приоритет социальной про-
филактики не уменьшают значимость исследования личности женщины-преступницы.

Различаются понятия «человек» и «персона (личность)». Считается, что понятие 
«человек» шире, то есть не всякий человек является личностью, зато всякая личность 
является человеком. Жизнь дает нам примеры, когда есть человек, а личности нет. 
Разница между преступником и нормальным человеком расплывчата. Чаще всего ис-
пользуются следующие подходы к изучению личности:

– психологический (интроиндивидуальный) – в данном случае изучение идет изну-
три, от сознания личности;

– социологический (интериндивидуальный) – при этом подходе изучение опирается 
на общество.

Отсюда формируют структуру личности преступника, иерархию ее признаков. Некий 
конструкт, который позволяет упорядочить информацию о массе правонарушителей, 
установить разный возраст уголовной ответственности, выделить группы риска (где 
велика вероятность совершения преступления), облегчает поиск правонарушителей 
[1, с. 64]. 

Понятие «личность осужденных» включает в себя социальные черты и свойства, ха-
рактерные в целом для большинства осужденных. Осужденные женщины – это часть 
населения, следовательно, закономерности, которые присущи законопослушным жен-
щинам, в той или иной степени характерны и для осужденных. Характеристику лично-
сти осужденной можно представить следующим образом: социально-демографические 
признаки; уголовно-правовые признаки; социальные проявления личности в коллективе 
осужденных и в исправительном учреждении; нравственные свойства; психологические 
особенности. Все эти признаки, взятые в совокупности, дают ясное представление о 
контингенте осужденных. 

Данные о половом составе осужденных позволяют сделать вывод о том, что сокра-
щается количество женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Возраст-
ная характеристика осужденных подтверждает, что большинство лишенных свободы 
женщин принадлежит к возрастной группе 18–40 лет. Лица более молодого и старше-
го возраста осуждаются к лишению свободы значительно реже. Возраст осужденных 
явно предопределяется числом судимостей. Данные проведенного исследования сви-
детельствуют о целом ряде отрицательных последствий, касающихся семейного поло-
жения осужденных. Увеличивается возраст женщин, вступающих в брак, что означает 
увеличение удельного веса тех, кто не состоял в браке, растет количество осужденных 
женщин, которые разведены, и самое тревожное, что многие лица потеряли семьи в 
период отбывания ими наказания. Несмотря на заключение браков среди осужденных, 
в процессе отбывания наказания их число остается еще незначительным. Доля инва-
лидов, нетрудоспособных женщин растет по преступлениям, связанным с корыстной и 
насильственной направленностью. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении 
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лиц, находящихся по приговорам судов на принудительном лечении от алкоголизма и 
наркомании. 

Результаты исследования показывают, что образовательный уровень все чаще стал 
проявляться как криминогенный фактор. Растет количество женщин, осужденных к ли-
шению свободы, у которых среднее специальное и высшее образование. Участились 
случаи стали попадания в исправительные учреждения педагогов, врачей. Выяснение 
причин, условий совершения преступлений во многом может помочь найти верные пути 
индивидуальной воспитательной работы с осужденными.

Несмотря на то что для современной женской преступности характерно некоторое 
ее снижение, по результатам исследований, проводимых отдельными криминологами, 
по сравнению с последней четвертью ХIХ в. доля женской преступности в общей мас-
се преступности, как и количество женщин-заключенных, существенно сократилась. 

В 2018 г., по данным МВД России, зарегистрировано 145 486 лиц женского пола, со-
вершивших преступление, в 2019 – 142 505, в 2020 г. – 136 318. За первое полугодие 
2021 г. выявлено 73 370 лиц женского пола, совершивших преступления по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 г. наблюдается рост на 3,6 %)1. По состоянию на 1 августа 
2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 39 154 женщины 
(–231 чел.), в том числе 29 192 – в исправительных колониях, лечебных исправительных 
учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, воспитательных колониях и 
9962 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме след-
ственного изолятора2. Следует отметить, что число выявленных лиц, совершивших 
преступления, и число лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
существенно отличается, что дает возможность полагать, что за большинство престу-
плений, совершаемых женщинами, суды не назначают лишение свободы.

Вместе с тем анализ судебной статистики показывает, что за 2020 г. было осужде-
но 77 776 женщин, что составило в общей массе осужденных 13 % [2], по отношению к 
2019 г. число осужденных женщин составило 87 437, в общей массе осужденных – 14 %. 
Такая положительная динамика соответствует общим тенденциям официально реги-
стрируемой женской преступности.

Современная женская преступность по своей структуре стремительно приближает-
ся к мужской, что подтверждается способом и спецификой совершения преступлений, 
молодеет также относительно возраста субъекта преступления. Показательным будет 
следующий пример. Собранные Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 22-летней жительнице Крутихинского района. Она при-
знана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем система-
тического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в 
отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), 
ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершен-

1 Данные приведены на основании статистики, опубликованной на интернет-сайте МВД Рос-
сии – https://мвд.рф.

2 См. : Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 
17.08.2021).
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нолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам) [3].

Анализ приговоров по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство при превышении пределов не-
обходимой обороны»), вынесенных судами в 2011–2018 гг. и размещенных на портале 
«Судебные и нормативные акты», показывает, что в России 79 % осужденных женщин 
становились жертвами насилия со стороны тех, кого потом убили. С 2016 по 2018 год 
за убийство без отягчающих обстоятельств осудили более 3000 женщин. Виновными в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ), повлекшем смерть 
потерпевшего, в 2017–2018 гг. признали почти 1000 женщин. Согласно исследованию 
большинство обвиняемых в убийстве женщин – жертвы домашнего насилия: 79 % – по 
ст. 105 УК РФ («Убийство») и 52 % – по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). Только в 5 % случаев ревность была 
мотивом для убийства, 83 % осужденных женщин защищались от мужей и сожителей, а 
8 % – от других родственников-мужчин. Почти в 40 % приговоров в отношении женщин 
указано, что погибший ранее избивал свою партнершу. Только 3 % осужденных муж-
чин оборонялись от своих жен или сожительниц, 67 % – защищались от других знако-
мых мужчин, 18 % – от родственников. Мужчины в 63 % случаев нападали на женщин 
с голыми руками, в 18 % – с ножом. В 93 % случаев женщины оборонялись кухонным 
ножом. На мужчин в 37 % случаев нападали с ножом, в 34 % – с голыми руками. В 74 % 
случаев они защищались ножом [4].

Следует признать, что в результате домашнего насилия страдают и женщины, и дети, 
и мужья. Нельзя оставлять данную проблему без внимания. Однако есть множество 
иных способов, которые позволяют решать проблемы как профилактики, так и преду-
преждения насилия в семьях.

В регионе произошел ряд резонансных происшествий с участием несовершеннолет-
них. Самое последнее из них – трагедия в Усть-Катаве, где мать около 11 лет держала 
взаперти троих детей, не разрешала им посещать школу и улицу. После того как дети 
сбежали из дома, женщина покончила с собой. До этого в Златоусте погиб от голода 
маленький ребенок, которого мать оставила одного дома. В поселке Роза Коркинского 
района пять человек, в том числе десятилетний мальчик, погибли от отравления угар-
ным газом в частном доме [5].

Поскольку перед наказанием ставится несколько целей, то их достижение измеря-
ется различными критериями. Одним из критериев эффективности наказания, в плане 
его специально-предупредительного воздействия, может служить уровень рецидивной 
преступности в общей массе совершенных преступлений. Вместе с тем, к сожалению, 
на практике не всегда получается достигнуть положительного результата. Относитель-
но стабильные количественные показатели женской преступности во многом опреде-
ляют работу и проблемы исправительных учреждений, в которых отбывают наказание 
осужденные женщины. Как показывает практика, сотрудники пенитенциарных учреж-
дений максимально пытаются приблизить условия содержания женщин к обыденным, 
привычным им на свободе.

Не всегда удается достичь целей уголовного наказания, восстановить социальную 
справедливость, исправить осужденную, а тем более, как принято было считать в со-
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ветский период развития государства, перевоспитать осужденную. Так, в г. Челябин-
ске вернувшаяся из колонии женщина через десять дней вновь совершила преступле-
ние в отношении того же потерпевшего, за которого и отбывала срок. Освободившись  
условно-досрочно в декабре 2006 г., она вернулась к нему. Через десять дней после 
возвращения из колонии в состоянии опьянения в ходе возникшей ссоры гр-ка Н. ножом 
нанесла гр-ну Г. удар в живот, затем ушла, отключив телефон. Суд признал женщину 
виновной, усмотрел в ее действиях опасный рецидив преступлений и назначил нака-
зание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы [6].

Внедрение нововведений в пенитенциарных учреждениях должно быть продиктовано 
временем, научно обосновано, отвечать современным потребностям практики. Только 
тогда системно, с учетом совершенствования норм уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права можно прийти к снижению уровня женской преступности и соответственно 
к сокращению уровня числа осужденных женщин. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы воспитательной работы с осу-
жденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным 
с лишением свободы. Обращается внимание на то, что за последние десять 
лет количество осужденных в пенитенциарных учреждениях значительно со-
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альтернативным наказаниям. Это, в свою очередь, является определенным 
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Тенденции депенализации и гуманизации в уголовной и уголовно-исполнительной по-
литике Российской Федерации находят проявление в расширении практики назначения 
судами наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осу-
жденных от общества, ориентации правоприменителя на сосредоточение сил и средств 
на достижении в уголовно-исполнительном процессе цели исправления осужденных. 
В силу этого в современных реалиях правосудия в России основное функциональное 
направление деятельности системы учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, ориентированное на реализацию цели исправления осужденных (ст. 1, 9, ч. 1 
ст. 10 УИК РФ), должно получить и иметь соответствующий политико-правовой импульс 
и формы государственного выражения (участия).

Безусловно, органам и учреждениям, исполняющим наказания, приходится преодо-
левать в рамках уголовно-исполнительных правоотношений противоречие единства 
кары и стимулов исправления на основе установленных законом требований, а также 
наличия арсенала основных средств исправления, одним из которых является воспи-
тательная работа с осужденными. Официальные статистические показатели подтвер-
ждают актуальность проведения научных исследований проблематики исполнения 
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учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы (УИС) наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. В 2021 г. применение судами наказаний, альтернативных 
лишению свободы, достигло максимального уровня (рис. 1).

Данные рисунка 1 указывают на то, что в 2021 г. по сравнению с 2011 г. значительно со-
кратилось назначение судами лишения свободы до уровня утраты им показателя лидиру-
ющего наказания в практике судебного применения. В нашей стране оно перестало быть 
определяющим компонентом содержания деятельности УИС, хотя в силу сосредоточения 
в процедуре его исполнения значительных социальных, материальных, организационных 
и гуманитарных составляющих общества и государства, прикосновенности к ее деятель-
ности семей осужденных, оно остается основной и центральной проблемой уголовно- 
исполнительной политики. В рейтинге мировых пенитенциарных систем по количеству лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания в расчете на 100 000 населения, Рос-
сийская Федерация занимает 26-е место (сместилась с 20-го места)1 .

Понимание того, что на сегодняшний день численность осужденных, отбывающих 
наказания и иные меры уголовно-правового характера, значительно возросла и по-
рождает новые проблемы (затруднения в осуществлении уголовно-исполнительного и 
правоохранительного контроля; риск возрастания рецидива преступлений осужденных 
с «домашним» режимом; недостаточная отлаженность организации исправления осу-
жденных как лиц, имеющих в себе криминальный опыт и потенциал правонарушений, 
находящихся в среде правопослушных граждан), заставляет в комплексе переосмыс-
лить и изменить подходы к решению отмеченных проблем. К сожалению, специфика 

1 См.: На расширенном заседании коллегии ФСИН России подвели итоги деятельности  
уголовно-исполнительной системы в 2020 году // Официальный сайт ФСИН России. URL: https://
fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=549549 (дата обращения: 02.07.2021).
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Рис. 1. Применение судами уголовных наказаний 
Источник: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2011, 2021 гг. //  

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.  
URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 02.07.2022).
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исполнения наказаний и мер, связанных с отсутствием изоляции осужденных, не ис-
ключает, а в отдельных случаях облегчает возможность совершения ими повторных 
преступлений. Так, согласно статистическим данным ФСИН России за 2021 г., из 933 
087  лиц (в  том числе 12 217 несовершеннолетних), состоявших на учете уголовно-ис-
полнительных инспекций (УИИ) в отчетном периоде, в отношении 25  591 (343 несо-
вершеннолетних) возбуждены уголовные дела после постановки на учет1. Отмеченные 
обстоятельства имеют объективный характер и не позволяют оставлять их без внима-
ния, однако прежний опыт деятельности учреждений и органов УИС свидетельствует 
о том, что применение исключительно карательных мер и способов дисциплинарного 
воспитания осужденных не всегда способствует достижению целей уголовно-исполни-
тельного законодательства.

По нашему мнению, достижение оспариваемой в теории права цели в виде исправ-
ления осужденных в настоящее время может осуществляться с учетом определенных, 
наработанных практикой знаний и опыта. В частности, это реализация такого средства, 
как воспитательная работа с осужденными, подвергнутыми уголовному наказанию в 
виде лишения свободы, наказаниям без изоляции от общества, а также иным мерам 
уголовно-правового характера. Кроме того, целесообразно было бы обеспечить и за-
крепить на законодательном уровне уточненные формы участия различных предста-
вителей гражданского общества в подобной деятельности.

Сегодня имеется обширная практика проведения воспитательной работы с осужден-
ными, состоящими на учете УИИ, и направлена она прежде всего на формирование у них 
элементарных навыков социально одобряемого поведения: уважения к личности человека, 
обществу, господствующим в нем нормам, правилам поведения и традициям человече-
ского общежития, труду и его результатам, закону [1, с. 66]. При этом криминогенный со-
став граждан, которым назначены подобного рода наказания и меры уголовно-правового 
характера, достаточно разнообразен. В силу этого в данном аспекте важна тщательная 
дифференциация воспитательного воздействия в зависимости от назначенного наказа-
ния или меры уголовно-правового характера.

Несомненно, что в любой правоприменительной деятельности важно правовое ос-
нование, а в действующем Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 
(УИК РФ) практически отсутствуют нормы, раскрывающие суть воспитательной работы 
с осужденными без изоляции от общества. Представляются недостаточными для право-
применительной деятельности статьи УИК РФ, указывающие лишь на необходимость ее 
проведения в отношении осужденных к лишению права занимать определенные должно-
сти и заниматься определенной деятельностью, ограничению свободы, исправительным 
работам (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 47.1, ч. 3 ст. 39 УИК РФ). Таким образом, складывается ситуа-
ция, когда тенденции современной уголовно-исполнительной политики не согласуются с 
действующим законодательством – в условиях расширенного применения альтернатив-
ных наказаний урегулированным данный институт продолжает быть только по отноше-
нию к лишенным свободы (гл. 15 УИК РФ «Воспитательное воздействие на осужденных 
к лишению свободы»).

Воспитательная работа как важный институт уголовно-исполнительного права нуждается 
в правовой регламентации ее концептуальных положений. Понятие «воспитательная рабо-

1 См.: Отчет об итогах деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы за четвертый квартал 2021 г. Форма ФСИН-1 (статистические данные предо-
ставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). Документ опубликован не был.
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та» в УИК РФ не получило должного нормативного отражения. Вместе с тем в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. 
№ 1138-р, обращено определенное внимание вопросам ее совершенствования – данный 
документ предусматривает в рамках создания службы пробации обеспечение преемствен-
ности при ведении воспитательной работы на различных этапах пребывания подозревае-
мого, обвиняемого и осужденного в учреждениях УИС.

В научно-теоретической модели Общей части нового УИК РФ предпринята попытка 
показать один из возможных вариантов восполнения этого законодательного пробела  – 
разработано понятие воспитательной работы с осужденными, адаптированное под все 
категории осужденных, а также лиц, к которым применены меры уголовно-правового 
характера [2, с. 98–99].

Содержательный аспект воспитательной работы с осужденными играет не менее 
значимую роль. Определение на законодательном уровне ее принципов, основных на-
правлений и форм реализации будет способствовать упорядоченности деятельности 
практических сотрудников.

В ХХ в., в период действия исправительно-трудового законодательства, воспитатель-
ные мероприятия носили ярко выраженный идейно-политический характер, уделялось 
большое внимание нравственному воспитанию всех граждан в целом и осужденных в 
частности [3, с. 134]. В современных политических, экономических и социальных усло-
виях жизни населения на первый план выдвигается национальная безопасность, поэ-
тому важным компонентом ее обеспечения может стать ряд аспектов патриотического 
воспитания осужденных: гражданство и государство, правопорядок – основа культуры 
и благосостояния социума, Отечество человек обретает один раз, умей беречь и за-
щищать свое Отечество. Безусловно, осужденные должны готовиться по специальным 
программам реализовать свою потребность в обеспечении военной защиты Отечества.

Проведение воспитательной работы, по нашему убеждению, должно опираться на 
разные философские основы теории человеческого мировоззрения. Известно, что рели-
гиозное просвещение необходимо для понимания верующих осужденных и неверующих 
об объективных истоках этих форм культуры, сознания, духовности, нормативности и 
организации разных социальных общностей, а также церковной власти. 

Что касается реализации права осужденных на свободу совести и свободы верои-
споведания (ст. 14 УИК РФ), то это достаточно деликатный и в некоторой степени сугубо 
личный вопрос. В его организации и решении нужно проявлять необходимую социаль-
ную зрелость без предубеждений и предпочтений. Конечно, обряды и церковные про-
цедуры способны выполнять только священнослужители. Есть опыт функционирования 
института помощников начальников территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по работе с верующими*.1 

Уголовно-исполнительными инспекциями совместно с представителями религиозных 
общин на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на просвещение 
осужденных по основам религиозной культуры, разъяснение им основных религиозных 
постулатов, обрядов и традиций. Религиозные организации, представляющие граждан-
ское общество, стремятся принимать активное участие в работе УИИ. Религиозное про-

*1Следует отметить, что в официальной статистике отсутствуют данные дифференциации 
осужденных на категории верующих и свободных от религиозных убеждений и по конфессио-
нальному самоопределению.
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свещение имеет форму свободного инициативного социального проявления. Видимо, 
таковым оно и должно быть, удовлетворяя личные духовные запросы и проявление воли.

Следует констатировать, что назрела необходимость законодательного совершен-
ствования правового регулирования применения средств исправления к осужденным без 
изоляции от общества, в частности, воспитательной работы. В связи с этим представля-
ется достаточно важным дополнить действующее уголовно-исполнительное законода-
тельство нормой, раскрывающей понятие «воспитательная работа с осужденными», а 
также определить основные направления и формы такой деятельности применительно 
к осужденным без изоляции от общества.
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В соответствии с ч. 1 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества» уголовной ответственности подлежит лицо, 
угрожающее применить насилие в отношении осужденного. Цель таких действий заклю-
чается в том, чтобы воспрепятствовать его исправлению или отомстить за оказанное 
им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС). Объективные и субъективные признаки преступления должны находиться в 
неразрывной взаимосвязи – одно не может быть без другого. Квалифицированным со-
ставом преступления является угроза насилием, совершенная организованной группой 
(ч. 3 ст. 321 УК РФ). В практическом плане это означает, что такое воздействие на пси-
хику осужденного может непосредственно оказать любой из членов устойчивой группы 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений 
(ч. 3 ст. 35 УК РФ). Разумеется, угроза насилием может быть доведена до сведения по-
терпевшего и через третьих лиц, действующих по требованию организованной группы. 

Понятие «дезорганизация» включает в себя совокупность действий и последствий, 
направленных на разрушение любых социально организованных систем. В уголовно- 
правовой норме данный термин (через грамматическую приставку «дез») означает на-
рушение виновным установленного порядка отбывания наказания, неподчинение дис-
циплине или нормативным правилам поведения в местах лишения свободы. Следо-
вательно, «дезорганизация деятельности» направлена на разрушение общественных 
отношений по поводу нормального функционирования учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, порядка отбывания наказания, надзора за осужденными и за 
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исполнением возложенных на них обязанностей, соблюдения законности и правопо-
рядка, обеспечения личной безопасности осужденных, охраны их здоровья и т. д. [5, 7].

Угроза насилием в отношении лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, 
одновременно является и способом дезорганизации органов УИС. Способ представля-
ет собой совокупность действий (приемов, методов), которые используются виновным 
для достижения преступного результата [13, 15]. В нашем случае дезорганизация де-
ятельности осуществляется с помощью угрозы насилием, то есть деяние и способ как 
бы сливаются во времени и в пространстве и настолько тесно примыкают друг к другу, 
что, по существу, представляют собой единый акт преступного поведения. В теории уго-
ловного права такое сложное общественно опасное деяние называют «преступление- 
способ» [6].

В свою очередь, угроза с социально-психологических позиций означает процесс за-
пугивания, устрашения, обещание причинить зло, вред в данный момент или в ближай-
шем будущем [9]. Виновный за счет воздействия страхом стремится, во-первых, пода-
вить волю потерпевшего к противодействию, а во-вторых, управлять его поведением. 
В уголовно-правовой доктрине такое принудительное воздействие на психику другого 
человека известно под общим названием «психическое насилие» [8, 12, 14]. Уголовная 
ответственность по ч. 1 ст. 321 УК РФ возможна за угрозу применения любого вида на-
силия: неопасного для жизни или здоровья осужденного; опасного для его телесных 
благ, вплоть до лишения жизни; неконкретизированного, то есть без указания на степень.

Психическое насилие как уголовно-правовая категория обладает рядом объективных 
и субъективных критериев. Устрашение должно быть реальным, наличным и преследо-
вать конкретную цель. Реальность угрозы определяется формой ее выражения – она 
может доводиться до сведения осужденного устно (словесно), письменно, конклюдент-
но (жестами), путем демонстрации предметов, замещающих оружие (визуально), и т. д. 
Иными словами, реальность угрозы воспринимается на объективно-вербальном уров-
не. Угроза может быть как прямой, открытой, непосредственной, так и скрытой, опосре-
дованной, завуалированной, имеющей намеренно неясный характер, затемняющий ее 
содержание. Реальность угрозы, ее существование в действительности означает, что 
она не является иллюзорной и осужденный ничего не выдумал, не вообразил, искус-
ственно не сформировал в своих представлениях. Наоборот, реальность (действитель-
ность) угрозы определяется ее очевидностью для осужденного, не вызывает сомнения 
даже в тех случаях, когда она не похожа на устрашение.

Очевидность необходимо оценивать с учетом ее обязательного осознания лицом, 
когда есть все основания опасаться ее осуществления [2]. Подобное субъективное вос-
приятие обусловлено, как правило, рядом объективных обстоятельств, которые харак-
теризуют форму выражения угрозы, значимостью личности виновного в криминальном 
окружении, традициями тюремной субкультуры, взаимоотношениями с потерпевшим, 
обстановкой, местом совершения преступления и т. п.

Очевидность угрозы подкрепляется и тем обстоятельством, что фактически каждый 
осужденный знает, что угроза (в любой форме) – это не «голые» намерения виновного, 
это не пустой звук. Более того, лицо, высказывающее (демонстрирующее) угрозы, в слу-
чае невыполнения его требований, приказов, категорических указаний, императивных 
распоряжений обязан реализовать свои обещания о причинении вреда. В ином случае 
он может потерять «авторитет», свое значение в сложившейся иерархии взаимоотно-
шений, «уважение» в криминальной среде. 
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В уголовном праве выделяют еще один необходимый признак угрозы – ее наличность 
[11]. Данное понятие означает, что угроза в объективном плане имеет начало и у нее есть 
окончание. Начало преступления определяется моментом доведения угрозы до сведе-
ния адресата – передачи информации о решении причинить вред. На наш взгляд, угроза 
насилием является одномоментной, ее начало одновременно является и ее окончанием.

В соответствии с законом при угрозе применения насилия виновный преследует две 
альтернативные цели, о которых мы уже говорили, – это недопущение (воспрепятствова-
ние) исправления осужденного либо месть за оказанное им содействие администрации 
учреждения. Цель воспрепятствовать исправлению другого осужденного как результат 
виновного фактически не интересует. Исправится ли потерпевший в конечном итоге или 
нет, будет ли он совершать новые преступления после отбытия наказания или нет, «де-
зорганизатору» в принципе безразлично. Реализация умысла при угрозе насилием не 
охватывает столь отдаленную цель. В свою очередь, цель недопущения исправления как 
процесс для виновного является вторичной, сопутствующей, поскольку его основные уси-
лия направлены на другое – на возмездие, расплату за неподчинение его требованиям. 
В уголовном законе это отражается в словосочетании – «месть за оказание содействия 
администрации учреждения». Оказание содействия выражается, как правило, в актив-
ных действиях осужденного в поддержании установленного порядка в местах лишения 
свободы, соблюдении режима содержания или, по крайней мере, в нейтральном, но за-
конопослушном поведении. Следовательно, цели преступления (воспрепятствование 
исправлению и месть за содействие) взаимосвязаны и дополняют друг друга.

За последнее время в судебно-следственной практике все чаще фиксируются пре-
ступные угрозы применения насилия в отношении осужденных. Нередко такое устраше-
ние осуществляется в скрытой, завуалированной, абстрактно-неопределенной форме. 
Своеобразие этих преступных посягательств в том, что обещание причинить зло внеш-
не подчас не выглядит как запугивание. Однако по своему внутреннему (психическому) 
содержанию оно, безусловно, является реальной угрозой насилия. 

Например, в 2021 г. Петушинским районным судом Владимирской области был осужден 
по ч. 1 ст. 321 УК РФ некто В., который отбывал наказание в одном из исправительных уч-
реждений. В., пользуясь своим авторитетом в криминальной среде, дал распоряжение осу-
жденному К. прокричать в открытое окно камеры режимного корпуса обращение к другим 
лицам: «Первый корпус без аппетита!». Тем самым В. призывал к объявлению голодовки. 
На следующий день многие осужденные отказались от приема пищи. На первый взгляд 
здесь нет преступления, поскольку якобы нет угрозы применения насилия в отношении 
осужденных. Однако это не так в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств.

Во-первых, такой публичный и внешне нейтральный призыв к бездействию на самом 
деле означает авторитарный приказ к невыполнению правил внутреннего распорядка 
дня. Фактически отказ от подчинения режиму содержания и групповое неповиновение 
и представляют собой формы дезорганизации деятельности исправительного учреж-
дения. Такое властное распоряжение со стороны В. было адресно-конкретным, обра-
щенным ко всем осужденным режимного корпуса № 1.

Во-вторых, место лишения свободы – это замкнутое пространство, в котором дей-
ствуют негласные и жесткие нормы поведения. Межличностные отношения и неофици-
альный статус каждого осужденного поддерживаются за счет криминальной субкуль-
туры [1, 4] – понятий, правил, манер, кличек, «воровских традиций» и т. п. Центральное 
место в этом ряду занимает тюремный жаргон – речь осужденных, которая содержит 
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искусственные и условные слова и выражения, отличные от общедоступного языка. 
Жаргонный приказ – «без аппетита» (отказ от приема пищи) содержит в себе скрытую 
угрозу, поскольку его невыполнение всегда влечет за собой жестокое наказание. Ясное 
понимание этого обстоятельства, очевидность и неизбежность реализации завуалиро-
ванной угрозы и определяют дальнейшее поведение осужденных.

В-третьих, это осознание того, кто фактически отдавал подобное распоряжение. 
В. являлся так называемым авторитетом, одним из лиц, занимающих высшее положе-
ние в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ). Он обладал правом «диалога» – правом 
обсуждения и решения проблем с администрацией, распределения среди других осу-
жденных бытовых предметов, чая, сигарет, продуктов питания и т. п. Для укрепления 
своей значимости в исправительном учреждении В. мог отдавать приказы другим осуж- 
денным. Неисполнение властных требований криминального лидера [3] недопустимо, 
поскольку может подорвать его роль («уважение», «авторитет») в преступной среде. 
Подобное неподчинение всегда жестко преследуется.

Судебно-следственная практика показывает, что для уголовно-правовой оценки угрозы 
применения насилия в завуалированной форме нередко требуется заключение специа-
листов. Например, в 2020 г. Петушинским районным судом Владимирской области был 
осужден по ч. 1 ст. 321 УК РФ некто П. Виновный угрожал применить насилие к другим 
осужденным в случае неподчинения его требованиям – отказаться от приема пищи. П. 
являлся «авторитетом» в криминальной среде. Находясь в камере режимного корпуса, 
он выкрикнул в открытое окно призыв следующего содержания: «Ставлю вас в курс, что 
арестанты камер 50, 51 и 52 сели на якорь. Поддержите порядочных арестантов Покров-
ского острога, так как отдельные моменты с администрацией не решаются. С теми, кто 
не поддержит данный якорь, поступить в соответствии. Эта крытка не последняя». Ряд 
осужденных восприняли императивное требование П. как реальную угрозу насилием. На 
следующий день они объявили голодовку. По уголовному делу была проведена психо-
лого-лингвистическая экспертиза. По заключению экспертов смысловое содержание вы-
сказываний П. заключалось в том, чтобы призвать осужденных к отказу от приема пищи. 
«Сесть на якорь» (как и «без аппетита») на тюремном сленге означает объявление о груп-
повом неповиновении в форме организованной голодовки. Категорическое указание П. 
содержало завуалированную угрозу применения насилия в случае невыполнения данно-
го распоряжения («С теми, кто не поддержит данный якорь, поступить в соответствии»). 
«Поступить в соответствии» – в соответствии с криминальными правилами поведения 
означает учинить физическую расправу. Завуалированное устрашение насилием распро-
странялось и на будущее («Эта крытка (тюрьма) не последняя»). По существу, это запуги-
вание насилием, обещанием мести за неподчинение и (или) содействие администрации.

Завуалированная угроза насилием в отношении осужденных может применяться и 
для осуществления других нарушений отбывания лишения свободы. Это, например, 
могут быть требования «воров в законе» или «авторитетов» о забастовке (массовое 
прекращение работы или невыход на нее); групповом неповиновении (например, отказ 
расходиться после построения); совершении иных правонарушений или активном уча-
стии в них и т. п. В большинстве случаев во всех этих ситуациях открыто или негласно 
присутствует организатор, часто это осужденный, занимающий высшее положение в 
преступной иерархии. В связи с этим, видимо, актуальным становится решение вопро-
са о дополнении ст. 321 УК РФ таким квалифицированным составом преступления, как 
организация злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания в ме-
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стах лишения свободы. Подобная криминализация деяния, на наш взгляд, обусловлена 
рядом объективных и субъективных факторов.

Во-первых, это характер и степень общественной опасности деяния – объект пося-
гательства (порядок управления) и возможность наступления негативных социальных 
последствий в случаях «успеха» установления криминальными лидерами собственной 
власти в исправительном учреждении. Во-вторых, это наметившаяся тенденция к непо-
виновению части осужденных требованиям администрации и увеличение числа уголов-
ных дел об угрозе применения насилия. В-третьих, такая «организация-дезорганизация» 
в силу криминально-психологических причин не может фактически осуществляться без 
организатора преступления – лица, в руках которого сосредоточены все нити, ведущие 
к совершению преступления [10].

Указания в ч. 3 ст. 321 УК РФ об уголовной ответственности за дезорганизацию 
деятельности исправительного учреждения, совершенную организованной группой 
(то есть любым исполнителем или пособником), на наш взгляд, явно недостаточно. 
Именно организатор объединяет всех участников преступной группы; направляет 
их деятельность, осуществляет общее руководство, является наиболее социально 
опасным. С позиций юридической техники состав преступления, по нашему мнению, 
должен оставаться формальным. В УК РФ уголовная ответственность за организацию 
любой преступной деятельности (ст. 209, 210, 232, 241, 282.1, 322.1 и др.) не требует 
наступления последствий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкива-
ются осужденные к исправительным работам, являющиеся инвалидами или име-
ющие тяжкие заболевания, в ходе подачи ходатайств об освобождении в связи с 
болезнью. С целью выявления имеющихся проблем проведен анализ судебной 
практики, рассмотрены особенности работы с больными осужденными в зару-
бежных государствах: Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике 
Узбекистан. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о 
необходимости расширения полномочий сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций для осуществления более эффективной защиты прав и законных ин-
тересов осужденных к исправительным работам, являющихся инвалидами или 
имеющих иные тяжкие заболевания, а также с учетом передового опыта зарубеж-
ных стран о целесообразности на законодательном уровне пересмотра категорий 
лиц, которым исправительные работы не могут быть назначены ввиду состояния 
их здоровья.
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Основной целью развития современного общества является неукоснительное соблю-
дение прав и законных интересов любого гражданина, независимо от его социально- 
правового статуса или состояния здоровья. Согласно Конвенции о правах инвалидов, 
принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г. и в 2012 г. 
ратифицированной в нашей стране, обеспечение и соблюдение прав граждан, признан-
ных инвалидами, полежит особому контролю со стороны государственных органов ис-
полнительной власти. Основной задачей государства является создание механизмов 
защиты прав и законных интересов тех лиц, которые в силу своего психического или 
физиологического развития не могут в полной мере осуществлять такую защиту. Од-
нако, несмотря на предпринимаемые государством меры обеспечения прав и законных 
интересов лиц, страдающих различными недугами и являющихся инвалидами, нередко 
в правоприменительной практике возникает ряд проблемных вопросов. В частности, 
имеется слабая законодательная проработка механизмов исполнения прав и закон-
ных интересов лиц, осужденных к исправительным работам, являющихся инвалидами.
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Согласно действующему законодательству исправительные работы в нашей стра-
не назначаются осужденным, как правило, за совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести. С учетом того что осужденный не теряет связь с семьей, привычным 
окружением, не подлежит изоляции от общества, непосредственным трудом доказыва-
ет свое исправление и привносит в развитие общества существенный вклад, данный 
вид наказания пользуется большой популярностью среди иных видов наказаний. Об 
этом свидетельствует официальная статистика предоставленную ФСИН России: около 
8 % от общего числа лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, 
и состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), являются лицами, 
осужденными к исправительным работам1 .

Однако при назначении данного вида наказания суды должны учитывать тот факт, что 
исправительные работы не могут назначаться лицом, являющимся инвалидами первой 
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей до трехлетнего возраста, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержант-
ского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установ-
ленного законом срока службы по призыву (ст. 50 УК РФ). Учитывая, что законодатель 
приводит закрытый перечень лиц, которым наказание в виде исправительных работ не 
может быть назначено, можно сделать вывод о том, что иным лицам, не включенным 
в указанный перечень, наказание в виде исправительных работ может назначаться на 
общих основаниях (здесь и далее речь идет об осужденных, достигших совершенно-
летнего возраста).

Исправительные работы – это тот вид наказания, который связан с непосредствен-
ным трудом осужденного, выполнением им трудовой функции в соответствии с имею-
щимися навыками, умениями и уровнем образования, получением заработной платы 
за труд и производством удержаний из начисленной заработной платы в доход государ-
ства. Представляется логичным, что для качественного исполнения своих обязанно-
стей осужденный к исправительным работам должен иметь возможность справляться с 
возложенными на него трудовыми функциями и, как правило, не должен иметь тяжелых 
хронических заболеваний (как физических, так и психических), препятствующих отбы-
ванию наказания. В практической деятельности УИИ нередки случаи исполнения при-
говоров в отношении лиц, страдающих тяжкими недугами или имеющих инвалидность 
второй или третьей группы с установленными в законном порядке ограничениями по 
труду. При этом специфичного порядка исполнения наказания в отношении указанной 
категории осужденных ни одним из действующих нормативных актов, в том числе УИК 
РФ, не предусмотрено [1, с. 96–102]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что осужденные к исправительным рабо-
там подлежат направлению для отбывания наказания в организации, включенные в 
специальные перечни, утвержденные решениями органов местного самоуправления 
по согласованию с УИИ. Как правило, в такие перечни попадают организации, которые 
могут предоставить рабочие места для широкого круга лиц, в том числе не имеющих 
особых навыков и умений или должного уровня образования, наример, вакансии двор-
ника, грузчика, разнорабочего. При этом в подавляющем большинстве случаев в таких 

1 См.: Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // 
Официальный сайт ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20
v%20YII (дата обращения: 15.06.2022).
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организациях отсутствуют вакансии для лиц, имеющих ограничения на вид выполняе-
мой работы по состоянию здоровья. 

Следовательно, для решения подобного рода проблем уголовно-исполнительными 
инспекциями инициируются вопросы включения в соответствующие перечни организаций, 
имеющих вакансии, подходящие под конкретного осужденного, то есть задачей инспек-
ции является не только проведение полного комплекса работ по обеспечению включе-
ния подобной организации в перечень, но и непосредственный поиск такой организации. 

В соответствии с требованиями ст. 39 УИК РФ работа осужденному должна быть пре-
доставлена в районе его постоянного проживания и в строго установленные законом сро-
ки (не более 30 дней с момента постановки осужденного на учет в УИИ [2, с. 131]). Однако 
датой постановки является момент поступления в инспекцию соответствующего решения 
суда о назначении осужденному наказания в виде исправительных работ, в то время как 
сведения о конкретных ограничениях по труду поступают в инспекцию позже, что допол-
нительно уменьшает и без того сжатые сроки привлечения осужденного к труду, а также 
увеличивает многократно нагрузку на сотрудников. В небольших поселениях или районах 
подбор вакансий для осужденного с ограничением по труду ввиду наличия заболевания 
может быть невозможен в принципе из-за отсутствия таковых. 

Обращаем внимание и на тот факт, что специализированные подразделения ор-
ганов власти, аккумулирующие сведения об имеющихся вакансиях, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (центры занятости населения), в со-
ответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации» из перечня 
субъектов привлечения осужденного к труду, как верно подчеркивается в юридической 
литературе, законодателем исключены [3, с. 77]. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является освобождение лица к исправительным работам от дальнейшего 
отбывания наказания по состоянию здоровья. Такое решение может принять суд на 
основании заключения медико-социальной экспертизы. Для вынесения положитель-
ного решения судом по вопросу освобождения от дальнейшего отбывания наказания 
в виде исправительных работ по состоянию здоровья заболевание осужденного, как 
правило, должно попадать в перечень заболеваний, предусмотренных постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью» (далее – Перечень заболеваний). Однако встречаются случаи освобождения 
лица от дальнейшего отбывания наказания в виде исправительных работ и при нали-
чии у осужденного заболевания, не включенного в указанный Перечень заболеваний.

Так, постановлением Краснокутского районного суда Саратовской области от 14 марта 
2011 г. осужденный К. был освобожден от отбывания наказания в виде исправительных 
работ с удержанием 10 % заработка в доход государства ввиду наличия у него заболе-
вания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания. Согласно заключению 
ГУЗ «Саратовский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями» осужденному К. был противопоказан тяжелый физический труд 
и работы, связанные с переохлаждением, и он нуждался в диспансерном наблюдении, 
контроле вирусологических, иммунологических и биохимических показателей крови. 
Действительно, при таких основаниях осужденный не мог в полной мере выполнять 
возложенную на него трудовую функцию, а сотрудники УИИ не могли в данном случае 
предоставить осужденному работу в соответствии с имеющимися у него медицински-
ми ограничениями. При этом установлено, что осужденный не был признан инвалидом 
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первой группы, решение суд выносил исходя из конкретных обстоятельств дела, не 
учитывая положений постановления Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 541. 

Однако такие судебные решения редки. Например, за 6 лет судами общей юрисдик-
ции Саратовской области было рассмотрено 406 ходатайств и представлений об ос-
вобождении от отбывания наказания в связи с болезнью на основании ст. 81 УК РФ, из 
которых удовлетворено лишь 100 обращений, что составляет менее четверти от всех 
поданных ходатайств. При этом подавляющее большинство таких ходатайств подает-
ся осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. Осужденными к 
наказаниям в виде исправительных работ подается ходатайств об освобождении от от-
бывания наказания ввиду заболевания не более 1–2 % от общего количества поданных 
ходатайств. Это свидетельствует о том, что сотрудники УИИ, как верно подчеркивает 
в своих исследованиях И. С. Нистратова, не всегда по объективным обстоятельствам 
ориентированы на всесторонний учет состояния здоровья осужденных к исправитель-
ным работам [4, с. 24]. 

Анализируя действующие нормативно-правовые акты в части освобождения осу-
жденных к исправительным работам от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
заболеванием (ст. 81 УК РФ, ст. 175 УИК РФ и пр.), можно сделать вывод о том, что на 
практике осужденные довольно часто сталкиваются с проблемами подготовки и оформ-
ления необходимого комплекта документов для обращения в суды общей юрисдикции 
для защиты своих прав и законных интересов, особенно если данный вопрос касается 
освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Так, анализируя положение п. 4 ст. 42 УИК РФ, необходимо обратить внимание на 
то, что в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания 
может обратиться только сам осужденный или его законный представитель. При этом 
осужденный должен быть признан инвалидом первой группы и (или) страдать тяжелым 
заболеванием, наличие которого препятствует дальнейшему отбыванию наказания, 
связанного с обязательным трудом (речь идет о наказании в виде исправительных 
работ). Исходя из положений ч. 2 ст. 81 УК РФ, вопрос об освобождении от наказания 
осужденного подлежит разрешению при наличии заболевания, препятствующего от-
быванию наказания, о чем должно быть представлено соответствующее медицинское 
заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социаль-
ной экспертизы с учетом положений постановления Правительства РФ от 6 февраля 
2004 г. № 54. 

Суд не вправе отказать в принятии ходатайства об освобождении от отбывания на-
казания в связи с болезнью даже в том случае, если лицом, подавшим ходатайство об 
освобождении, такое заключение не приложено. В этом случае суд вправе запросить 
заключение специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной 
экспертизы у администрации учреждения, где осужденный отбывает наказание, а пре-
доставление такого заключения уголовно-исполнительными инспекциями может быть 
попросту невозможным. Например, в случае отбывания наказания в виде лишения сво-
боды обеспечить возможность прохождения медицинского освидетельствования при 
наличии показаний относительно несложно, так как в систему ФСИН России входят пе-

1  См.: Справка по результатам анализа судебной практики условно-досрочного освобожде-
ния от наказания (ст. 79 УК РФ), а также освобождения от наказания в связи с болезнью (ст. 81 
УК РФ) :  утв. президиумом Саратовского областного суда 11 декабря 2017 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 15.06.2022).
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нитенциарные больницы (ст. 101 УИК Ф). При этом конечной целью прохождения необ-
ходимых процедур является возвращение осужденного в семью, то есть прекращение 
в отношении его ограничения прав по приговору суда. Для лиц, не изолированных от 
общества, мотивация к освобождению появляется лишь в ходе прохождения лечения, 
и, как верно отмечают в своих работах Ю. А. Кашуба и А. П. Скиба, лечение в данном 
случае можно рассматривать как инструмент исправления осужденного [5, с. 73]. 

Еще одним немаловажным мотивом к освобождению от отбывания наказания в виде 
исправительных работ является страх замены наказания на лишение свободы, что не 
только повлечет за собой ограничение имеющихся прав и свобод, но и крайне негативно 
скажется на качестве жизни с учетом имеющихся заболеваний. Однако даже при нали-
чии, казалось бы, явных положительных мотивов к освобождению лиц, осужденных к 
исправительным работам, от дальнейшего отбывания наказания по болезни не всегда 
возможно убедить данную категорию осужденных к прохождению необходимого ком-
плекса медицинских обследований и последующего прохождения медицинского освиде-
тельствования. В первую очередь это связано с тем, что большую часть обследований 
осужденный к наказанию, не связанному с лишением свободы, проходит в поликлиниках 
и медицинских учреждениях, не входящих в состав уголовно-исполнительной системы 
и ей неподведомственных. Однако для освобождения от отбывания наказания в свя-
зи с заболеванием освидетельствование состояния здоровья осужденный проходит в 
специализированных медицинских учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, что закреплено в п. 2 Правил медицинского освидетельствования осужденных, 
ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 
наказания в связи с болезнью, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
6 февраля 2004 г. № 54. 

Сбор документов, прохождение узких медицинских специалистов в общепрофильных 
медицинских учреждениях по месту своего проживания является довольно длитель-
ным процессом в связи с большой загруженностью медицинских учреждений, наличием 
очереди к узкопрофильным специалистам. Нередки случаи, когда осужденный, имея 
высокий уровень ответственности и четкую мотивацию на освобождение от отбывания 
наказания в виде исправительных работ, начинает уклоняться от своевременного про-
хождения полного комплекса обследований для постановки соответствующего диагно-
за с последующим направлением имеющихся документов в подведомственные ФСИН 
России медицинские учреждения для вынесения необходимого заключения. При этом 
сотрудники УИИ не имеют возможности повлиять на решение осужденного к исправи-
тельным работам, за исключением разъяснения порядка прохождения освидетельство-
вания и ответственности за уклонение от его прохождения при наличии на то оснований. 

Таким образом, по смыслу положения ч. 2 ст. 81 УК РФ в удовлетворении ходатайства 
об освобождении от отбывания наказания в виде исправительных работ при отсутствии 
заключения о наличии соответствующего заболевания, вероятнее всего, осужденному 
будет отказано судом. В связи с этим складывается ситуация, когда осужденный хоть 
и считает себя больным (что в целом может соответствовать действительности), его 
привлечение к труду происходит на общих основаниях; при этом требования пригово-
ра суда в части надлежащего исполнения трудовых функций со стороны осужденного 
или не исполняются, или исполняются формально, а, как следствие, цели наказания в 
полной мере не достигаются. В данном случае по всем фактам уклонения от работы 
в отношении осужденного выносится предупреждение, а при повторном нарушении 
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порядка и условий отбывания наказания материалы личного дела направляются в суд 
для замены наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания 
(что, по сути, может трактоваться как нарушение прав осужденных). 

Немаловажным при рассмотрении вопроса обеспечения прав и законных интересов 
осужденных к исправительным работам, имеющих тяжкое заболевание или инвалид-
ность второй или третьей группы, является факт установления указанных обстоятельств 
у них уже на стадии вынесения приговора или постановления о замене наказания на 
более тяжкое. Между тем на практике нередко предоставленные осужденными доку-
менты, подтверждающие наличие заболевания, судом соответствующим образом не 
оцениваются. Так, в 30 % случаев вынесения приговоров о назначении наказания в виде 
исправительных работ к обстоятельствам, смягчающим ответственность, суды относили 
состояние здоровья осужденного, что впоследствии в значительной мере увеличивает 
нагрузку на сотрудников УИИ. 

Интересной представляется практика назначения и исполнения наказания в виде 
исправительных работ в зарубежных странах. Согласно ст. 46 Уголовного кодекса Ре-
спублики Узбекистан исправительные работы не назначаются нетрудоспособным ли-
цам (при этом до 2016 г. данный Закон не содержал конкретного перечня лиц, которым 
исправительные работы не могли назначаться). В случае наступления заболевания, 
препятствующего дальнейшему отбыванию наказания в виде исправительных работ 
после вынесения приговора или постановления о замене более мягким видом наказа-
ния, в соответствии с требованиями ст. 165 Уголовно-исполнительного кодекса Респу-
блики Узбекистан администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, 
вносит представление в суд об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания. Одновременно для освобождения осужденных к исправительным работам 
от дальнейшего наказания в суд направляются заключение медицинской комиссии или 
врачебно-трудовой экспертной комиссии и личное дело осужденного. 

Согласно ст. 42 Уголовного кодекса Республики Казахстан осужденному, признан-
ному нетрудоспособным, исправительные работы не назначаются, а в случае утраты 
трудоспособности после вынесения решения суда о назначении наказания в виде ис-
правительных работ он может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания 
либо неисполненная часть наказания может быть заменена штрафом. К нетрудоспо-
собным лицам законодатель Республики Казахстан относит инвалидов первой или 
второй группы, а также лиц, непрерывный срок болезни которых превышает 4 месяца. 
Интересным представляется и тот факт, что в суд с представлением об освобождении 
больного осужденного от дальнейшего отбывания наказания имеют право обратиться 
сотрудники службы пробации, которые и исполняют наказание в виде исправительных 
работ [6, с. 199]. 

В ст. 52 Уголовного кодекса Республики Беларусь в перечень лиц, которым не назна-
чается наказание в виде исправительных работ, помимо инвалидов первой или второй 
группы, включены лица, страдающие активной формой туберкулеза и не имеющие по-
стоянного места работы на момент осуждения. К подбору вакансий активно привлека-
ется комитет по труду и занятости [7, с. 102], что является аналогичной по своей сути 
структурой отечественному центру занятости населения. В случае возникновения об-
стоятельств, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, 
после вынесения судом соответствующего решения орган, исполняющий наказание, 
вправе обратиться в суд с представлением об освобождении больного осужденного от 
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дальнейшего отбывания наказания или замене неотбытой части наказания на более 
мягкое наказание.

Как видно из указанных нормативно-правовых актов, в странах, расположенных на 
территории постсоветского пространства, наличие у осужденного второй группы инва-
лидности является препятствием для назначения наказания в виде исправительных 
работ. Представляется такой подход законодателя вполне логичным и обоснованным, 
ведь при назначении второй группы инвалидности осужденный хотя и сохраняет трудо-
вые навыки и функции, однако имеет значительное количество ограничений. 

Кроме того, во всех рассмотренных странах именно представители органа, на кото-
рый возложено исполнение наказания в виде исправительных работ, инициируют перед 
судом рассмотрение вопроса об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с его состоянием здоровья, в то время как отечественный законодатель 
в соответствии со ст. 42, 175 УИК РФ переложил бремя инициирования рассмотрения 
данного вопроса на самого осужденного или его законного представителя. Между тем 
осужденный ввиду наличия недуга не всегда в полной мере может осознавать послед-
ствия принимаемых решений, наступление ответственности за те или иные деяния, а 
также руководить своими поступками. 

Для оптимизации действующего законодательства в части обеспечения прав и за-
конных интересов осужденных, признанных в установленном порядке инвалидами или 
имеющими тяжкое заболевание, которым судебным решением назначено наказание в 
виде исправительных работ, полагаем необходимым учесть положительный опыт зару-
бежных стран по вопросу освобождения больных осужденных от дальнейшего отбывания 
наказания в виде исправительных работ путем предоставления права на обращение в 
суд с инициированием обозначенного вопроса не только самому осужденному или его 
законному представителю, но и представителям уголовно-исполнительных инспекций. 
Целесообразно также рассмотреть вопрос о включении в перечень лиц, которым не мо-
жет быть назначено наказание в виде исправительных работ, имеющих второю группу 
инвалидности, а при ее установлении после вынесения судебного решения о назначе-
нии наказания в виде исправительных работ предусмотреть порядок их освобождения 
от дальнейшего отбывания наказания.
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Аннотация. Первостепенная задача, стоящая перед уголовно-исполнительной 
системой, заключается в обеспечении всех осужденных работой. Это актуально 
практически для всех стран Содружества Независимых Государств и для зару-
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государственно-частному партнерству и подготовке специалистов для уголовно- 
исполнительной системы по новым специальностям, а также использования 
опыта других стран. Важную роль при создании рабочих мест в исправительных 
учреждениях играют государственные органы. Необходимо также формировать 
долгосрочный государственный заказ, способствующий организации работы пред-
приятий, увеличению производственных мощностей.
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Abstract. The primary task facing the penal enforcement system is to provide all 
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and for foreign countries, which follows from the general problems of the economy. In 
resolving the current situation, it is possible to turn to public-private partnership and training 
of specialists for the penal enforcement system in new specialties. It is possible to use 
the experience gained by other countries, or internal factors that are reduced to adapted 
legislation that promotes the regulation of relations in this industry. The determining factor 
in creating jobs in correctional institutions should be the role of government agencies. It 
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В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года в сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных 
предполагалось создание условий для овладения осужденными профессиональными 
навыками, вовлечения в трудовую деятельность отбывающих наказание в колониях- 
поселениях; создание небольших рабочих камер-мастерских и внедрение индивидуаль-
ных форм занятости; участие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
в региональных целевых программах занятости населения и развитии системы соци-
ального партнерства в сфере подготовки рабочих кадров из числа осужденных. Нужно 
признать, что эти положения Концепции не были восприняты однозначно, руководители 
ФСИН России также оказались в сложной ситуации: с одной стороны, труд – не самое 
главное, с другой – трудовое воспитание остается одним из приоритетных факторов. 
Понимая объективность и сложность ситуации, некоторые ученые дали такое разъяс-
нение сложившейся ситуации: «Видимо, это решение в какой-то мере объясняется тем, 
что в государствах с рыночными отношениями в местах лишения свободы нет промыш-
ленных предприятий, а Россия следует по их пути: конкуренция и рынок отразились на 
производстве в местах лишения свободы» [1, с. 236]. 
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В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. 
№ 1138-р, детально и подробно описаны меры, предусмотренные для строительства новых 
учреждений, использования производственной базы, имущества учреждений, которые ре-
организовываются, привлечения бизнес-сообщества к трудоустройству осужденных. Акцент 
сделан на использование труда осужденных при строительстве крупных объектов, а также 
при очистке территории Арктической зоны Российской Федерации от различных отходов 
производства и потребления. Концепция носит реальный характер и отражает ситуацию, 
сложившуюся в уголовно-исполнительной системе (УИС). Проблемы копились десятиле-
тиями, и во многом в результате непоследовательной политики в этой области.  

Исходя из складывающейся ситуации с трудозанятостью осужденных и опыта, кото-
рый формируется в Российской Федерации (по очистке Арктической зоны), попытаем-
ся провести аналогию с Казахстаном. Арктическая зона – это сложный климатический 
регион. Не меньшей сложностью отличается в диспропорции регион Аральского моря, 
особенно его высохшее дно. Из-за осушения моря ежегодно образуется до 100 млн тонн 
соли, пыли и песка, которые в результате песчаных и солевых бурь могут доходить до 
Европы и Антарктики. Засоление и деградация почв, увеличение площади пустынь па-
губно влияют на развитие растительного и животного мира и здоровье местного насе-
ления в данном регионе.

Президент Республики Казахстан К. К. Токаев на Международной конференции 
«Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродного нейтралитета Казах-
стана» отметил, что важную роль в подавлении воздействия углекислого газа играет 
активное проведение работ по посадке деревьев. Казахстан относится к мелколесным 
государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн га, или 11 % общей площа-
ди. В этом году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 г. 
будет засеяно 2 млрд деревьев. Эта инициатива становится по-настоящему проектом 
национального масштаба, имеющим большой международный резонанс. Он также на-
помнил, что «мы приняли программу по увеличению посадки саксаула на высохшем 
дне Аральского моря. Планируем, что к 2025 г. посевные площади достигнут 1,5 млн га. 
В этом плане мы сотрудничаем с нашими узбекскими коллегами». Площадь осушенно-
го дна Аральского моря (далее – ОДАМ) составляет 4,5 млн га, из которых 2,2 млн га 
расположено на территории Казахстана.

Разработан и утвержден пошаговый график реализации запланированных работ по 
посадке саксаульных насаждений на ОДАМ на площади 1,1 млн га до 2025 г. В 2021 г. по-
сев произведен на площади 100 тыс. га, в 2022–2025 гг. площадь посева составит 250 тыс. 
га ежегодно. Посев на площади 64 тыс. га проведен силами МЭГПР, на площади 36 тыс. 
га – силами акимата Кызылординской области. В целом при проведении фитолесоме-
лиоративных работ израсходовано 230 т семян саксаула, заготовленных работниками 
РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» Комитета лесно-
го хозяйства и животного мира и учреждениями лесного хозяйства областного акимата. 

На наш взгляд, должен быть сформирован постоянный штат рабочих, который мож-
но создать из числа осужденных, для чего не обязательно строительство учреждения. 
Это могут быть городки по образцу вахтовых, строительство и оборудование которых 
не потребует больших финансовых затрат, Однако на долгие годы будут обеспечены 
работой тысячи людей, которые должны отбывать наказание и возмещать причиненный 
ущерб, а таких осужденных, не обеспеченных трудом, достаточно. 



346
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN  2072-2427  (print), ISSN 2687-122X (online)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ...

В проекте указа Президента Республики Казахстан «О Концепции совершенствования 
уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан на 2007–2015 годы» обра-
щалось внимание на необходимость «пересмотреть подход привлечения осужденных 
к труду. Труд должен способствовать получению ими рабочих профессий и полезных 
навыков. Определить, что создание дополнительных рабочих мест для осужденных 
является важнейшим условием дальнейшего совершенствования порядка, условий 
исполнения и отбывания наказаний. При этом основной целью участия осужденных в 
общественно полезном труде будет формирование у них потребности соблюдать нор-
мы, правила и традиции человеческого общежития». 

На вопросы занятости обращалось внимание в программе «100 конкретных шагов», 
которая отражала вопросы модернизации пенитенциарной инфраструктуры, участие 
в государственно-частном партнерстве. Это должно было привести к росту занятости 
осужденных. Решение проблемы занятости предусматривалось через возвращение 
активов колониям и как результат управление производством, что является междуна-
родной практикой. Занятость осужденных – прямое возмещение ущерба, причиненно-
го преступниками, которые, находясь в учреждении, обходятся государству в 750 тыс. 
тенге в год. При этом они имеют иски, исчисляемые в миллиардах тенге, основная мас-
са которых не возмещается, в том числе более половины из них государству. Процент 
погашения исков составляет всего 1 % [3].

Работоспособные осужденные составляют около 70 %, а трудоустроено из них не 
более 50 %. Эти данные не меняются, что свидетельствует о сложности с разрешени-
ем этого вопроса. Производство в колонии может быть прибыльным, если там создать 
условия. В некоторых странах СНГ, в частности в Белоруссии, бизнес освобождают от 
земельного налога, КПН, НДС, а трудоустройство осужденных достигает 93 %. Решение 
проблемы видится в государственном заказе, который в Казахстане должен составлять 
около 53 млрд тенге в год, по факту он в четыре раза меньше. В Узбекистане это дает 
80 % трудозанятости [3].

Выполнение задачи обеспечения осужденных трудом возможно только при обраще-
нии к этому вопросу государства. Все принимаемые меры, к которым относятся обучение, 
овладение профессиями, принятие нормативно-правовых актов, носят одномоментный 
характер. Одним из путей решения вопроса мог бы стать государственный заказ, кото-
рый носил бы долгосрочный характер, позволил оснастить учреждения оборудованием 
и производственными мощностями, в перспективе наладить производство продукции, 
востребованной у населения. На этот аспект обращалось внимание в работах отдель-
ных авторов [4, с. 77].

Вместе с тем обеспечение трудом осужденных не позволит в любом случае полно-
стью возместить ущерб, причиненный их преступными действиями. Это приводит к вы-
воду о развитии компенсаторной политики в уголовном наказании, когда возмещение 
ущерба станет основной функцией наказания [5, с. 209].

Практика показывает, что труд шире используется в условиях открытого производ-
ства, поэтому сложность организации труда в условиях закрытого учреждения, тем 
более в большинстве своем неквалифицированного, является проблемным фактором. 
Выход заключается в обеспечении трудом там, где он востребован, а это сельское 
хозяйство, обрабатывающая промышленность. На это указывает автор публикации о 
привлечении наемного труда в Казахстане, где в среднем в год используется до мил-
лиона мигрантов-гастарбайтеров [6]. Необходимо трудоустроить 20 тыс. осужденных 
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в местах лишения свободы и столько же находящихся под пробационным контролем, 
в совокупности составляющих около 5 % от общего количества необходимых трудо-
вых рук мигрантов.

Вопросы пенитенциарной системы стали меньше вызывать интерес у общества, в 
том числе у различных неправительственных, международных организаций, на это об-
ращают внимание и сами представители данных организаций. 

Не в полной мере используются возможности государственно-частного партнерства, 
которое на первоначальном этапе вызвало интерес как у профильного министерства, так 
и у УИС, но реализация его виделась в основном в строительстве учреждений. Договор 
концессии предусматривал строительство и передачу объекта в ведение государства. 
В период его реализации концессионер осуществляет хозяйственную, производствен-
ную деятельность, не вторгаясь в сферу исполнения наказания, но такая практика не 
получила своего развития. Удалось только, это передать в аренду и доверительное 
управление производственные объекты, что позволило обеспечить трудом несколько 
тысяч осужденных, которые погасили на миллиард тенге ущерба, а это абсолютно не-
сравнимо с теми суммами ущерба, который они причинили. 

В Основных принципах обращения с заключенными (принцип 8) определяется: «Не-
обходимо создать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным 
вознагражденным трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их 
стран и позволит им оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям». Для 
реализации этого принципа необходимо: желание осужденного, соответствующие лич-
ностные качества, возможности системы. В УИС сегодня есть все возможности для по-
лучения образования вплоть до высшего на основе дистанционного обучения.

Для того чтобы организовать производственный процесс в учреждении, сотруд-
ники сами должны быть специалистами в этих вопросах, разбираться в экономике, 
организации производства. Все должно строиться на профессиональной основе. 
В советское время в учебных заведениях МВД готовили специалистов по организа-
ции труда. Реалии требуют переориентации подготовки кадров, обращения внима-
ния на потребности учреждений в специалистах экономического, производственного 
профиля.

Одним из основополагающих факторов организации деятельности УИС, на наш 
взгляд, является ее демилитаризация. В 1932 г. началось освоение Арктики, для чего 
было создано Главное управление Северного морского пути, начальником которого 
стал Шмидт Отто Юльевич. Проводилась работа по созданию сложного маршрута, 
который требовал строительства, проведения исследований, что дало толчок для ле-
дового судостроения, радиосвязи и полярной авиации. Как вы думаете, кто был задей-
ствован на строительстве указанных объектов? Получив ответ на данный вопрос, мы 
не усомнимся в том, что там был также использован труд заключенных. Управлял всем 
этим О. Ю. Шмидт, который в первую очередь был исследователем, но в силу ситуа-
ции и организатором этой большой стройки. Не занимаясь политизированием данного 
вопроса, основной акцент сделаем на том, что в руководстве учреждений вторую по 
значимости должность должен занимать человек, являющийся гражданским, а проще 
говоря, бизнесменом, имеющим опыт организации производства, привлечения инве-
стиций, обладающим коммерческой жилкой, умеющим считать деньги, так называемый 
кризис-менеджер, способный наладить производство. Это бизнесмен, у которого нет 
проблем с рабочей силой, производственными помещениями, ресурсами, сопутству-
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ющими организации производства (вода, тепло, свет, транспорт, отсутствие затрат на 
транспортировку, проживание, питание рабочих и т. д.), более того, все это размещено 
компактно. При наличии этих факторов должно заработать государственно-частное 
партнерство в УИС.

Следует отметить, что в первые годы советской власти А. С. Макаренко, имея только 
педагогическое образование, смог в 1933 г. организовать производство фотоаппаратов, 
не имея ни экономического, ни технического образования. Производство оптики дове-
рили колонистам, фактически несовершеннолетним преступникам, также не имеющим 
никакого технического образования1. 

Рассмотрев ситуацию с обеспечением трудом осужденных, сделаем некоторые вы-
воды. 

1. Объективные сложности с трудозанятостью осужденных вытекают из непоследо-
вательной политики в УИС, которая была ориентирована только на физический, неква-
лифицированный труд, что не способствовало развитию новых производственных мощ-
ностей и обучению осужденных профессиям. 

2. КУИС МВД Республики Казахстан необходимо организовать мониторинг рынка 
труда для внесения предложений о загрузке системы при нестандартных ситуациях, 
в частности, к ним можно отнести работы по засеиванию растениями дна Аральско-
го моря. Таких ситуаций может быть больше, чем видится на первый взгляд. В стране 
много регионов, где требуются рабочие руки в условиях дефицита рабочей силы на 
внутреннем рынке труда.

3. Создание дополнительных рабочих мест для осужденных является важнейшим 
условием дальнейшего совершенствования порядка, условий исполнения и отбывания 
наказаний. 

4. Государственно-частное партнерство требует изучения и применения в условиях 
деятельности уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты криминологического исследо-
вания личности осужденных к лишению свободы женщин, страдающих психиче-
скими расстройствами и состоящих на психологическом учете в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. В результате проведенного исследования выделены ос-
новные социально-демографические (возраст, уровень образования, семейное 
положение), уголовно-правовые (статья Уголовного кодекса Республики Бела-
русь, по которой осуждена женщина; срок наказания в виде лишения свободы, 
определяемый ей судом за совершенное преступление; количество судимостей), 
уголовно-исполнительные (характеристика администрации исправительного уч-
реждения по отношению к соблюдению установленного порядка отбывания нака-
зания, неформальный статус, особенности ее психологической характеристики 
в местах лишения свободы и пр.) и медико-психиатрические (нозологическая 
форма психического расстройства, особенности психиатрического наблюдения 
и лечения в исправительном учреждении, состояние соматического здоровья и 
пр.) признаки, формирующие криминолого-пенитенциарную характеристику их 
личности. Полученные результаты предлагается использовать при разработке 
и организации системы воспитательных, психологических и медицинских про-
филактических мероприятий с осужденными женщинами, страдающими психи-
ческими расстройствами и отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
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Abstract. The article presents the results of a criminological study of the personality 
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psychologically registered in correctional institutions of the penitentiary system of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. As a result of the conducted 
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law (article of the Criminal Code of the Republic of Belarus, according to which a 
woman was convicted; the term of imprisonment determined by the court for the crime 
committed; the number of criminal convictions), penal enforcement (characteristics of the 
administration of a correctional institution in relation to compliance with the established 
order of serving a sentence, informal status, features of its psychological characteristics 
in places of deprivation of liberty, etc.) and medical and psychiatric (nosological form of 
mental disorder, features of psychiatric observation and treatment in the IU, the state 
of somatic health, etc.) signs forming the criminological and penitentiary characteristics 
of their personality. The obtained results are proposed to be used in the development 
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measures with convicted women suffering from mental disorders and serving a sentence 
of imprisonment, as well as in the complex system of measures aimed at countering 
the criminality of persons suffering from mental disorders. 
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В Республике Беларусь «уровень преступной зараженности женщин за последние 
15 лет увеличился на 17 %, а темпы прироста числа выявленных женщин-преступниц 
намного опережают соответствующий показатель мужчин» [1, с. 86]. Наряду с этим, 
как отмечают эксперты-психиатры Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь (далее – ГКСЭ), в стране «растет вклад лиц с психическими рас-
стройствами в общую криминальную активность» [2, с. 287], что позволяет прогнозиро-
вать вероятностный рост преступности и преступного поведения лиц с психическими 
расстройствами. Исследования российских судебных психиатров свидетельствуют 
«о высоком уровне психических расстройств у женщин, совершающих агрессивные 
криминальные действия против личности», а «в процессе изучения агрессивного по-
ведения лиц с психическими расстройствами становится все более очевидным, что 
такой сложный феномен невозможно исследовать обобщенно, без дифференциации 
по половому признаку» [3, с. 7–8, 29]. В силу этого при проведении криминологическо-
го исследования, посвященного противодействию преступности и отклоняющемуся 
поведению лиц с психическими расстройствами, кроме противоправного поведения 
психически нездоровых мужчин мы исследовали общественно опасные деяния (да-
лее – ООД) [4] и преступления, совершенные женщинами, страдающими психически-
ми расстройствами. 

В рамках рассматриваемой проблемы бесспорным видится мнение профессоров 
Ю. М. Антоняна и С. В. Бородина, высказанное ими в работе «Преступность и пси-
хические аномалии»: «Чтобы во всей полноте представить себе проблему преступ-
ности лиц с психическими аномалиями, эффективно вести работу по ее предупреж-
дению, а также предотвращению и пресечению преступной деятельности таких лиц, 
необходимо, прежде всего, выявить особенности криминологической характеристики 
личности и поведения преступников названной категории» [5, с. 55]. При этом сле-
дует подчеркнуть, что «познание мотивов преступного поведения является общей 
задачей и криминологического, и пенитенциарного исследований личности», а при 
исследовании личности преступника с психическими расстройствами «недостаточно 
знать диагноз, а нужно установить, как повлияла психическая аномалия на субъек-
тивные побудители к преступному поведению и как действует на поведение во время 
отбывания наказания» [6]. Это означает необходимость использования современной 
пенитенциарной криминологией системно-комплексного и междисциплинарного под-
ходов к всестороннему изучению всех аспектов личности осужденных с психическими 
расстройствами, основываясь в том числе на современных достижениях таких наук, 
как психиатрия, психология, педагогика, социология, и комбинированного применения 
всего комплекса педагогических, медицинских и психологических средств исправи-
тельного воздействия [7, с. 190]. 

Как показало проведенное исследование, в структуре общей заболеваемости лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), лидирует пси-
хическая патология. В то же время «психические расстройства и другие заболевания, 
влияющие на поведение многих осужденных и влекущие совершение правонарушений, 
не подвергаются надлежащему профилактическому воздействию» [8], а организация 
воспитательной работы и применение иных средств исправления в отношении осужден-
ных с психическими расстройствами, как правило, строятся без учета имеющегося у 
них диагноза психических расстройств и ориентированы на так называемого средне-
статистического психически здорового осужденного [9]. 
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Криминолого-пенитенциарная характеристика лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, отражает наличие факторов, которые определяют тот или иной вид криминаль-
ного поведения или служат необходимым условием, а также выступают иными детер-
минантами преступности. На ее основе в пенитенциарной криминологии создаются 
перспективные планы профилактической работы в исправительных учреждениях (ИУ), 
определяются ее стратегия и тактика [10, c. 167]. Изучая особенности личности женщин 
с установленным диагнозом психического расстройства, совершивших преступления 
и признанных судом вменяемыми, мы исследовали в первую очередь ту категорию 
психически нездоровых осужденных женщин, которые в силу своих отрицательных 
индивидуально-личностных особенностей были поставлены на психологический учет 
в период отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных учрежде-
ниях УИС МВД Республики Беларусь. Нами были изучены социально-демографиче-
ские (возраст, уровень образования, семейное положение), уголовно-правовые (статья  
УК Республики Беларусь, по которой осуждена женщина, срок наказания в виде лише-
ния свободы, определяемый ей судом за совершенное преступление, количество суди-
мостей), уголовно-исполнительные (характеристика администрации ИУ по отношению 
к соблюдению установленного порядка отбывания наказания, неформальный статус, 
особенности учета психолога ИУ и пр.), медико-психиатрические (нозологическая фор-
ма психического расстройства, особенности психиатрического наблюдения и лечения 
в ИУ, состояние соматического здоровья, и пр.) признаки, формирующие криминолого- 
пенитенциарную характеристику их личности.  

По возрастной характеристике среди исследованных осужденных вменяемых жен-
щин, имеющих диагноз психического расстройства и состоящих на психологическом 
учете в ИУ, преобладают лица до 30 лет – 43,47 %, далее следуют лица 30–39 лет 
(19,56 %), 40–49 (19,56) и 50–60 лет (17,39 %).

Вместе с тем среди исследованных нами женщин, совершивших ООД в состоянии 
невменяемости (далее – невменяемые), и женщин, совершивших преступления в со-
стоянии уменьшенной вменяемости (далее – уменьшенно вменяемые), преобладают 
возрастные группы 30–39 и 50–69 лет. Это, как показало исследование, во многом обу-
словлено специфическими изменениями личности, возникшими вследствие длительно 
протекающего психического расстройства и детерминирующими их ООД, а также не-
редко повторным характером совершенного ими ООД (рецидивом) [4, с. 132].

Образовательный уровень осужденных женщин представлен следующим образом: 
41,3 % – имеют профессионально-техническое образование (окоченный профессио- 
нально-технический колледж, лицей, училище и т. п.), 32,6 – среднее специальное об-
разование (окоченный техникум, среднее педагогическое либо медицинское училище, 
лицей либо колледж, дающин среднее специальное образование), 17,39 – базовое 
образование (девять классов общеобразовательной школы), 6,52 – высшее образо-
вание, 2,1  % – начальное образование (четыре оконченных класса общеобразова-
тельной школы).

До осуждения в официально зарегистрированном браке состояло 30,43 % женщин,  
47,82 – проживали в гражданском (незарегистрированном) браке, 19,56 – были разве-
дены, 2,1 % – являлись вдовами. В период отбытия наказания (на момент проведения 
исследования) семейное положение осужденных женщин не изменилось.

50 % осужденных женщин, имеющих диагноз психического расстройства и состо-
ящих на психологическом учете в ИУ, были осуждены за совершение преступлений 
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насильственного характера: 36,95 % – убийство (ст. 139 УК РБ), 6,52  – умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147), 2,17 – преступления против по-
ловой неприкосновенности или половой свободы (ст. 168, 169), 4,34 – имущественно- 
насильственные преступления (ч. 2 ст. 206, ст. 207 УК РБ); 10,87 – за совершение кражи 
(ст. 205 УК РБ); 10,87 – злостное неповиновение требованиям администрации испра-
вительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы (ст. 411), 
8,69 – мошенничество (ст. 209 УК РБ), 19,56 % – иные преступления (рис. 1).

Следует также отметить, что большинство обследованных нами ранее женщин, 
страдающих психическими расстройствами и признанных судом уменьшенно вменя-
емыми (61,91 %) и невменяемыми (84,54 %), совершили ООД насильственного харак-
тера [4, с. 133]. 

Принимая во внимание, что в стране «удельный вес преступлений против жизни и 
здоровья, совершенных женщинами, составляет 4,5 %, из которых 1 % – убийство (ст. 139 
УК РБ) и 1,6 % – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст.  147 УК 
РБ)» [1, с. 87], можно сделать вывод о том, что по мере увеличения степени влияния 
психического расстройства (слабая или минимальная – у вменяемых, средняя или уме-
ренная – у уменьшенно вменяемых, сильная или максимальная – у невменяемых) на 
способность (возможность) лица сознавать (понимать) фактический характер и обще-
ственную опасность своего действия (бездействия) наблюдается рост степени тяжести 
ООД, совершенных женщинами, страдающими психическими расстройствами, за счет 
увеличения числа преступлений насильственного характера. 

47,83 % женщин судом за совершенные преступления были назначены достаточно 
длительные сроки наказания в виде лишения свободы на определенный срок: более 7 
и до 10 лет (включительно) – 23,91 %, более 11 и до 15 (включительно) – 10,87, более 15 
и до 20 (включительно) – 10,87, более 20 и до 25 лет (включительно) – 2,17 %  (рис. 2). 

Большинство (67,39 %) осужденных женщин ранее не совершали преступлений, 
32,61  % – ранее имели судимость: 10,87 % – 1; 6,52 – 2; 6,52 – 3; 2,17 – 4; 6,52 % – 5 су-
димостей. 
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Рис. 1. Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин,  
имеющих психиатрический диагноз и состоящих на психологическом учете в ИУ (по ст. УК РБ)



355
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN  2072-2427  (print), ISSN 2687-122X (online)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ...

23,91 % осужденных женщин ранее отбывали наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок за совершение следующих преступлений: 2,17 % – убийство 
(ст. 139 УК РБ); 2,17 – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147), 
8,69  – кража (ст. 205), 6,52 – имущественно-насильственные преступления (ч. 2 ст. 206, 
ст. 207), 2,17 – мошенничество (ст. 209), 4,34 – злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лише-
ния свободы (ст. 411 УК РБ), 6,52 % – иные преступления. При этом 15,21 % осужденных 
женщин ранее неоднократно отбывали наказания в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок: 6,52 % – 2 раза; 4,35 – 3; 2,17– 4; 2,17 % – более 5 раз.

По своему неформальному статусу все исследованные осужденные женщины за-
нимают нейтральное положение в коллективе осужденных и не состоят в группиров-
ках отрицательной направленности. Вместе с тем только 8,69 % осужденных женщин 
на момент проведения исследования характеризовались как ставшие на путь исправ-
ления – приняли письменное обязательство о правопослушном поведении, не имели 
взысканий, добросовестно относились к труду, имели поощрения, состояли в самоде-
ятельных организациях осужденных. 

69,56 % осужденных женщин в процессе отбывания наказания в виде лишения сво-
боды отрицательно характеризуется администрацией ИУ: 45,65 % – как злостные нару-
шители установленного порядка отбывания наказания, а 23,91 % – имеют действующие 
взыскания; 21,74 % – не имеют действующих взысканий, но на путь исправления не 
стали (нейтрально характеризуются администрацией ИУ) (рис. 3).
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Рис. 2. Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин,  
имеющих психиатрический диагноз и состоящих  

на психологическом учете в ИУ (по срокам наказания в виде лишения свободы)
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Все обследованные осужденные женщины согласно характеристикам психоло-
гов ИУ склонны к различным формам агрессивного поведения. 71,74 % – женщин 
наблюдаются у психологов ИУ как склонные к аутодеструктивному поведению: 
47,83 % – как склонные к суицидальным проявлениям, 23,91 – к членовредитель-
ству, 28,26 % – к агрессивному поведению по отношению к другим осужденным и 
сотрудникам ИУ. 

Согласно психологическим характеристикам основными отрицательными чертами 
(свойствами) личности, выявленными у осужденных женщин, являются: эмоциональная 
неустойчивость (перепады настроения) – 65,21 %, лживость – 47,83, конфликтность – 
43,48, несдержанность – 41,30, самонадеянность – 39,13, раздражительность  – 34,78, 
вспыльчивость – 30,43 %. К основным положительным чертам (свойствам) личности 
осужденных женщин пенитенциарные психологи отнесли: общительность – 78,26 %, 
оптимистичность – 60,87, открытость – 52,17, деятельность – 50, инициативность – 
41,30 %.

Состояние соматического (физического) здоровья всех осужденных женщин меди-
цинскими работниками ИУ оценивается как удовлетворительное (отсутствуют общесо-
матические, то есть не связанные с психическим здоровьем, заболевания).

Наиболее распространенными нозологическими формами психических расстройств 
у осужденных женщин являются психические расстройства, относящиеся к 3 из 11 
диагностических рубрик Международной классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, десятого пересмотра из главы 5 «Психические расстройства 
и расстройства поведения» (далее – МКБ-10): диагноз «неуточненные психические 
расстройства» (F99) был установлен у 34,78 %; «алкогольная зависимость» (F10.2, 
F10.3, F10.8, F10.9)  – 19,56; «органические, включая симптоматические, психические 
расстройства» (F00–F09) – у 17,39 % (табл. 1). Вместе с тем у большинства (56,41 %) 
женщин, признанных невменяемыми за совершенное ООД, был установлен диагноз 
из рубрики «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» (F20 – F29)  
[4, с. 134].
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Рис. 3. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных женщин,  
имеющих психиатрический диагноз и состоящих на психологическом учете в ИУ
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Таблица 1

Распределение осужденных женщин, имеющих психиатрический диагноз  
и состоящих на психологическом учете в ИУ, по диагностическим рубрикам МКБ-10

Диагностические рубрики МКБ-10 Количество обследованных 
осужденных женщин, %

Органические, включая симптоматические, 
психические расстройства (F00–F09)

17,39

Алкогольная зависимость (F10.2, F10.3, F10.8, F10.9) 19,56
Наркотическая зависимость (F11, F19) 2,17

Шизофрения, шизотипические  
и бредовые расстройства (F20–F29)

–

Аффективные расстройства (F30–F 39) 4,35
Невротические, связанные со стрессом  

и соматоформные расстройства (F40–F48)
2,17

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими  
нарушениями и физическими факторами (F50–F59)

8,69

Расстройства зрелой личности  
и поведения у взрослых (F60–F69)

2,17

Умственная отсталость (F70–F79) 4,34
Нарушения психологического развития (F80–F89) –
Поведенческие и эмоциональные расстройства,  

начинающиеся обычно в детском  
и подростковом возрасте (F9–F98)

–

Неуточненные психические расстройства (F99) 34,78
Эпилепсия (G40)* 4,35

* Примечание. По МКБ-10 эпилепсия кодируется в главе VI «Болезни нервной системы» 
(G40−47)  − эпизодические и пароксизмальные расстройства, поскольку при эпилепсии первично 
поражается головной мозг. В то же время психические расстройства при эпилепсии кодируются 
в главе V (F). Соответственно для характеристики клинической картины эпилепсии необходимо 
обязательное двойное кодирование.

У 58,69 % осужденных женщин диагноз психического расстройства впервые был 
установлен врачом-психиатром Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
до совершения ими преступления, у 41,30 % – совершения женщинами преступления, 
по результатам проведения СПЭ экспертом-психиатром ГКСЭ. 

В ИУ 43,47 % осужденных женщин психиатрическое лечение получают постоянно 
(в  течение всего срока нахождения в учреждении УИС), 56,52 % – периодически (то есть 
курсами со строго установленной периодичностью). 63,04 % женщин получают медика-
ментозное патогенетическое лечение, 30,43 – медикаментозное симптоматическое ле-
чение, 6,52 % – медикаментозное этиотропное лечение. Кроме того, 63,04 % осужденных 
женщин дополнительно получают психотерапевтическое (немедикаментозное) лечение.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили выявить основные 
социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и медико- 
психиатрические характеристики личности вменяемых осужденных женщин, страдаю-
щих психическими расстройствами и состоящих на психологическом учете в ИУ УИС 
МВД Республики Беларусь. Выявленные и систематизированные признаки лично-
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сти исследованных осужденных женщин в совокупности формируют их криминолого- 
пенитенциарную характеристику, которую предлагается использовать при разработке 
и организации системы воспитательных, психологических и медицинских профилакти-
ческих мероприятий в учреждениях УИС, а также при проведении комплекса дополни-
тельных профилактических мероприятий с указанной категорией психически нездоро-
вых женщин как на специально-криминологическом, так и на общесоциальном уровне.
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения официальных документов 
и научной литературы по правовому оформлению дисциплинарных взысканий 
осужденных к лишению свободы в Испании. Предпринята попытка сравнения с 
действующим в России дисциплинарным режимом. Перечень взысканий в нор-
мативных актах двух стран направлен на создание дополнительных препятствий, 
испытываемых осужденными в процессе отбывания лишения свободы. Все они 
могут быть представлены в виде внутренней изоляции, снижения количества 
возможностей передвижения в учреждении и иных взысканий. Содержание ус-
ловий исполнения взысканий в отечественных исправительных учреждениях 
представляется более строгим, поскольку некоторые из них в Испании высту-
пают в качестве самостоятельных взысканий. Имеющийся арсенал взысканий 
правоприменителями обеих стран используется неравномерно, предпочтение 
отдается внутренней изоляции. В России предусматриваются различные лока-
ции для отбывания непрерывной изоляции, в Испании – исполнение взыскания 
в одном месте. Допускается не только непрерывная изоляция, означающая на-
хождение осужденного в одиночной камере на определенный срок, но и пре-
рывистая изоляция, лишающая возможности выхода осужденного из камеры в 
выходной день, а также частичная изоляция – на некоторый период в течение 
дня. Испанский нарушитель, исполняя взыскание в виде изоляции, фактически 
остается в привычной среде, в отличие от осужденного в России, перемещаемого 
в принципиально другие условия, а в случае с переводом в единое помещение 
камерного типа на срок до одного года еще и в иное учреждение. Испанское пени-
тенциарное законодательство демонстрирует юридическое построение системы 
дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свободы. Ее элемен-
тами выступают: а) перечень проступков, содержащихся в статьях 108–110 RP81; 
б)  список взысканий, закрепленный в статье 42 LOGP; в) соотношение проступ-
ков и взысканий, отмеченных в статье 233 RP; г) нормативное закрепление про-
цедуры применения взысканий. В России, за исключением дисциплинарного 
штрафа, порядок применения мер взысканий не детализирован. Сделан вывод 
о возможностях использования испанского опыта при совершенствовании оте-
чественного законодательства.
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Abstract. The article presents the results of the study of Spanish-language official 
documents and scientific literature on the legal formalization of disciplinary penalties 
sentenced to imprisonment in Spain. An attempt has been made to compare it with 
the disciplinary regime in force in Russia. The list of penalties in the normative acts of 
our countries is aimed at creating additional obstacles experienced by convicts in the 
process of serving imprisonment. All of them can be presented in the form of internal 
isolation, reducing the number of opportunities for movement in the institution and other 
penalties. The content of the conditions for serving penalties in domestic correctional 
institutions seems to be stricter, since some of them in Spain act as independent 
penalties. The existing arsenal of penalties is used unevenly by law enforcement 
agencies of both countries. Preference is given to internal insulation. In Russia, various 
locations are provided for serving continuous isolation, in Spain – serving a penalty in 
one place. Not only continuous isolation is allowed, which means that the convicted 
person is in solitary confinement for a certain period, but also intermittent isolation, which 
makes it impossible for the convicted person to leave the cell on a day off, as well as 
partial isolation – for a certain period of time during the day. The Spanish violator, while 
serving a penalty in the form of isolation, actually remains in a familiar environment, 
unlike a convict in Russia, who is moved to fundamentally different conditions, and 
in the case of transfer to a single cell-type room for up to one year, also to another 
institution. Spanish penitentiary legislation demonstrates the legal structure of the 
system of disciplinary responsibility of those sentenced to imprisonment. Its elements 
are: a) the list of offenses, in Articles 108-110 RP81; b) the list of penalties, fixed in 
Article 42 LOGP; c) the ratio of offenses and penalties, noted in Article 233 RP; d) the 
regulatory consolidation of the procedure for the application of penalties. In Russia, with 
the exception of a disciplinary fine, the procedure for applying penalties is not detailed. 
The conclusion is made about the possibilities of using the Spanish experience in 
improving domestic legislation.

Keywords: penalties, convicts, imprisonment, legal regulation, Spain
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Правовое регулирование взысканий осужденных, совершивших проступки в пени-
тенциарных учреждениях Испании, охватывает общественные отношения по поводу 
перечня дисциплинарных мер, правил назначения и исполнения взысканий, установ-
ленных в Органическом законе 1/1979 от 26 сентября 1979 г. «Общий пенитенциарный 
закон» (LOGP), Королевском указе 190/1996 от 9 февраля 1996 г. «Об утверждении пе-
нитенциарного регламента» (RP), частично действующем Королевском указе 1201/1981 
от 8 мая 1981 г. «Об утверждении пенитенциарного регламента» (RP81).

Список взысканий закреплен в ч. 2 ст. 42 LOGP, а также ст. 111 RP81 и предусматри-
вает их перечисление в порядке уменьшения строгости: изоляция в камере на срок до 
14 дней; изоляция в камере до семи выходных; лишение разрешений на выезд до двух 
месяцев; ограничение свиданий до минимального времени, предусмотренного на срок не 
более месяца; лишение общих прогулок и развлекательных мероприятий; выговор. Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) в ст. 115 содержит список 
мер взысканий осужденных к лишению свободы, однако, в отличие от испанского зако-
нодательства, называет их в порядке возрастания строгости: выговор; дисциплинарный 
штраф; водворение осужденных в штрафной изолятор; перевод осужденных в помещения 
камерного типа (единые помещения камерного типа, одиночные камеры). Для осужден-
ных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, есть особенности: не применяются 
переводы, могут быть назначены отмена права проживания вне общежития, запрещение 
выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней.

Сравнение взысканий, налагаемых осужденных в России и Испании, позволяет на-
звать близкие по своему содержанию меры (табл. 1).

Таблица 1

Сопряжение мер взыскания

Статья 42 LOGP Статья 115 УИК РФ
Выговор Выговор

Изоляция в камере до 14 дней
Водворение в ШИЗО до 15 суток

Изоляция в камере до 7 выходных
Лишение общих прогулок  

и развлекательных мероприятий
Запрещение выхода за пределы общежития  

в свободное от работы время до 30 дней  
для отбывающих наказание в колонии-поселении

Остальные взыскания, например дисциплинарный штраф, переводы в помещения 
камерного типа, одиночные камеры и единые помещения камерного типа, отмена права 
проживания вне общежития, не имеют аналогов в Испании, а ограничение свиданий, ли-
шение разрешений на выезд отсутствуют среди взысканий в России. Однако так кажется 
только на первый взгляд. Любые виды дисциплинарной ответственности, предусмотрен-
ные нормативными актами наших стран, объединяет общий подход. В соответствии с 
национальной организацией процесса отбывания наказания (преимущественно коллек-
тивное (Россия) или камерное во время ночного и дневного отдыха (Испания) проживание 
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осужденных в учреждениях) создаются дополнительные трудности, испытываемые осу-
жденными. С этой точки зрения различия между санкциями будут неочевидны. Если об-
ратиться к сущностным характеристикам взысканий и абстрагироваться от их конкретных 
видов, возможно выделить несколько укрупненных групп. Не углубляясь в точки зрения 
Н. А. Стручкова, Г. А. Фирсова [1, с. 19], А. Е. Федяева [2, с. 16] и других о классификации 
мер взысканий в зависимости от тяжести взыскания, видов проступков и условий отбы-
вания взысканий, в основу критерия классификации мы положим характер ограничений, 
налагаемых на осужденных, и назовем три группы: внутренняя изоляция; снижение коли-
чества возможностей передвижения внутри учреждения и контактов со свободой; иные 
ограничения. Считаем, подобная классификация позволит произвести сопоставление 
российских и испанских дисциплинарных мер к осужденным-нарушителям.

Первая группа являет собой физическое разобщение осужденных, препятствующее 
их взаимодействию, то есть внутреннюю изоляцию в виде содержания в камере, штраф-
ном изоляторе, одиночной камере, помещении камерного типа, едином помещении ка-
мерного типа. Возможно выделить три вида изоляции: непрерывную, прерывистую и ча-
стичную. Непрерывная означает оставление осужденного в своей камере (направление 
в отдельную камеру в случае проживания с другим осужденным) на установленный срок. 
Прерывистая лишает возможности выхода осужденного из камеры с 16 часов в субботу 
до 8 утра понедельника и выступает в виде смягченного варианта изоляции. Частичная 
– на некоторый период в течение дня. В научной литературе подчеркивается – практика 
изоляции в карцерах (celdasdecastigo) или темных одиночных камерах (celdasoscuras) 
в настоящее время в Испании не используется ввиду отрицательного влияния на цели 
пенитенциарной деятельности [3, 4]. В России осужденный-нарушитель из общежития 
отряда перемещается в специально предназначенное помещение,  (штрафной изолятор, 
одиночная камера), в котором содержится один или совместно с другими нарушителями 
(помещение камерного типа, единое помещение камерного типа), причем всегда непре-
рывно. У осужденных временно изменяется привычный образ жизни и накладываются 
дополнительные ограничения, которые в российских условиях представляются более 
строгими. Так, испанский осужденный лишается возможности получать посылки, совер-
шать покупки в магазине. В России при нахождении в штрафном изоляторе к имеющимся 
ограничениям добавляется запрет на свидания, телефонные разговоры. Содержание в 
одиночных камерах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа 
означает также сокращение размера денежных средств, разрешенных к расходованию 
на приобретение продуктов питания. Важная отличительная черта – испанский нару-
шитель при применении к нему взыскания, фактически остается в привычной среде, в 
отличие от осужденного в России, перемещаемого в принципиально другие условия, а 
в случае с переводом в единое помещение камерного типа на срок до одного года еще 
и в иное учреждение. В Испании большая продолжительность прогулки – два часа, в 
России – один час при пребывании в штрафном изоляторе и полтора часа – иных по-
мещениях. В законодательстве обеих стран (ст. 117 УИК РФ и ст. 254 RP) предусматри-
вается медицинское освидетельствование осужденных перед исполнением взыскания. 
Время лечения в лечебно-профилактических учреждениях в России засчитывается в 
срок применения к нему меры взыскания, в Испании исполнение взыскания приостанав-
ливается до выписки осужденного. Испанские специалисты отмечают, что «изоляция в 
камере является исключительной мерой, поскольку в подавляющем большинстве слу-
чаев одиночное заключение носит деструктивный характер» [4, с. 111]. Все упомянутые 
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взыскания в виде изоляции в Испании и России не относятся к беременным женщинам, 
женщинам в послеродовый период и имеющим детей в доме ребенка (ч. 3 ст. 43 LOGP, 
ч. 7 ст. 117 УИК РФ). Взыскания в виде изоляции применяются только в случае агрессии 
или насилия со стороны осужденного, а также в случаях неоднократного или грубого 
нарушения нормального сосуществования в учреждении (ч. 4 ст. 42 LOGP).

Лишение общих прогулок и развлекательных мероприятий – частичная изоляция в виде 
помещения осужденного в камеру по утрам и во второй половине дня, когда в соответствии 
с правилами внутреннего распорядка соответствующего учреждения выделяется время на 
подобные мероприятия. В решении суда по надзору за пенитенциарными учреждениями 
Кастилья-Ла-Манча (Сьюдад-Реаль) от 27 февраля 1996 г. зафиксировано недопущение 
запрета доступа пользованием библиотекой, магазином, занятия спортом, участия в ме-
роприятиях, указанных в индивидуальной программе исправления осужденного.

Вторая группа взысканий направлена на сужение реализации имеющихся возмож-
ностей передвижения внутри учреждения и контактов со свободой. Среди них: отмена 
права проживания вне общежития, запрещение выхода за пределы общежития в свобод-
ное от работы время до 30 дней отбывающим наказание в колонии-поселении (Россия); 
лишение разрешений на выезд не более 2 месяцев, ограничение свиданий до минимума 
(Испания). Если снижение числа контактов со свободой прямо предусмотрено в виде 
конкретных дисциплинарных мер в Испании, то в отечественном законодательстве, как 
мы указали на примере водворения в штрафной изолятор и иные помещения, эти меры 
включены в содержание условий исполнения взысканий за совершенный дисципли-
нарный проступок и являются сопутствующим последствием конкретного взыскания. 

Самостоятельным взысканием является ограничение свиданий, то есть юридически 
оформленная в общем виде мера, требующая уточнений. В испанской доктрине пре-
обладает позиция, по которой из всех свиданий применение взыскания имеет отноше-
ние только к краткосрочным свиданиям. Ограничивается не количество свиданий (два 
в неделю), а его продолжительность – не более двадцати минут, поскольку в статье 
указано на ограничение времени. Приводимые авторами данные на примере одного 
каталонского учреждения Brians 1 в провинции Барселона в период с 2000 по 2014 год 
свидетельствуют о нечастом использовании данной меры. Из 29 931 назначенного взы-
скания только 2, или 0,006 % от общего числа, были связаны с ограничением свиданий 
[5, с. 216]. Причина – наполненность учреждений и предоставление всем осужденным 
свиданий до двадцати минут, сводящая смысл взыскания к нулю.

Правовые нормы о лишении разрешений на выезд до двух месяцев получили кри-
тику со стороны ученых. Основная претензия – самое общее регулирование. Из нор-
мативного текста неясно, на все выезды или только на часть их накладывается запрет. 
Испанскому законодательству известны запланированные выезды для проведения 
конкретных исправительных мероприятий (ст. 114), обычные выезды при подготовке к 
освобождению (ст. 154), выезды на выходные и праздники (ст. 87), чрезвычайные вы-
езды (ст. 155). Вместе с тем отмечаются ситуации, когда осужденный, привлеченный к 
дисциплинарной ответственности в виде лишения разрешения на выезд, не сможет по-
лучить чрезвычайное разрешение на выезд в связи со смертью близкого родственника 
[3, с. 11]. Запрет выездов, направленных на исправление осужденного, реинтеграцию 
человека в общество, подготовку к жизни на свободе, противоречит целям пенитенци-
арной деятельности, поэтому взыскание применяется в учреждениях нечасто. В под-
тверждение снова приведем пример учреждения Brians 1, где из общего количества 
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взысканий за тот же период только 93, или 0,31 %, были связаны с лишением разреше-
ний на выезд [5]. В России подобное взыскание отсутствует, однако выезды отдельных 
категорий осужденных, признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, для свидания или устройства детей у родственников, в детском 
доме по ст. 97 УИК РФ не разрешаются. Не допускаются любые выезды осужденным, 
которым смертная казнь заменена лишением свободы, отбывающим лишение свобо-
ды при особо опасном рецидиве, пожизненно лишенным свободы, больным открытой 
формой туберкулеза, не прошедшим курса лечения венерического заболевания, ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, совершившим преступления, указанные в ч. 3 
ст. 97 УИК РФ. Названные положения демонстрируют строгость российского законода-
тельства – запрещаются выезды только на основании вида наказания, ранее совершен-
ного преступления либо последствия за совершение злостного нарушения (признание 
злостным нарушителем), а не в качестве негативной реакции правоприменителя в виде 
взыскания на недопустимое поведение осужденного. 

Третья группа – иные ограничения. Выговор – самый мягкий вид дисциплинарного 
взыскания осужденных обеих стран, выражающийся в юридически закрепленной отри-
цательной оценке администрацией учреждения поступка осужденного в виде нарушения 
установленного порядка отбывания наказания. Он призван оказать влияние на эмоци-
ональную сферу личности, причинить моральные неудобства осужденному. Основная 
функция выговора состоит в оказании предупредительно-профилактического влияния на 
нарушителя посредством минимального карательного воздействия. Особенной мерой от-
ечественного законодателя является дисциплинарный штраф как денежное взыскание по 
уменьшению количества материальных благ осужденного, находящегося на его лицевом 
счете. Дисциплинарный штраф, по мнению отечественных специалистов, может иметь 
исправительный эффект в тех случаях, когда выговор уже не является достаточным, а 
необходимости в переводе в штрафное помещение не усматривается. Данное взыскание 
смягчает репрессивность режима, позволяя акцентировать внимание администрации 
учреждения на предупредительном воздействии в отношении злостных нарушителей 
режима содержания [6, с. 33]. Отдельные авторы называют такой вариант правового ре-
гулирования дисциплинарной ответственности осужденного сомнительным – он позво-
ляет нарушителям, владеющим на лицевых счетах денежными средствами, фактически 
«расплачиваться» за допущенные злостные нарушения режима [7, с. 128].

Кроме определенного сходства дисциплинарных взысканий, их скудного перечня 
в рассматриваемых странах, следует назвать рабочими только отдельные виды. Как 
мы выяснили, два взыскания в испанской пенитенциарной практике практически не 
используются, а остальные, за исключением выговора, являются различными видами 
изоляции. В России наблюдается аналогичная ситуация. Как показывает анализ от-
четов о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных за пять лет, на долю 
водворения в штрафной изолятор приходится примерно 52 %, перевод в помещение 
камерного типа, камеру – 2,5, единое помещение камерного типа – 0,5 %. К сожалению, 
приказ Минюста России от 3 мая 2007 г. № 86 «Об утверждении форм статистической 
отчетности ФСИН России о состоянии социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными и инструкций по их заполнению» не содержит графы о количе-
стве примененных дисциплинарных мер в виде выговора и дисциплинарного штрафа. 
Отсюда их совокупная доля не превышает 45 %, что приводит к мысли о необходимости 
расширения перечня взысканий как в испанском, так и в российском законодательстве. 
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Интересен испанский опыт соотношения дисциплинарных проступков и взысканий 
(табл. 2).

Таблица 2

Соотношение дисциплинарных взысканий и проступков

Особо злостные Злостные Незначительные
Изоляция в камере –

От 6 до 14 дней До 5 дней – с пн. по пт. –
Изоляция в камере до 7 выходных – –

– Лишение разрешений  
на выезд не более 2 месяцев –

– Ограничение свиданий
до минимума –

– Лишение общих прогулок  
и развлекательных мероприятий

– От 3 дней до 1 месяца До 3 дней
– – Выговор

В российском законодательстве подобное соотношение отсутствует, привязка про-
ступка к взысканию не фиксируется, за исключением дисциплинарного штрафа, назна-
чаемого только за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания. 
Это представляется оправданным, ведь в УИК РФ, Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений не содержится полноценного перечня дисциплинарных 
проступков. Конечно, в науке уголовно-исполнительного права предпринимались попыт-
ки классификации проступков в отношении осужденных. Например, В. С. Епанешников 
предлагал выделять тяжкие и менее тяжкие нарушения [8, с. 26–27], А. Е. Федяев – 
малозначительные, менее тяжкие, тяжкие (злостные), особо тяжкие (особо злостные) 
[2, с. 16]. Исходя из текста действующей редакции Кодекса фактически все проступки 
возможно объединить в две группы: злостные и незлостные. В сочетании с небольшим 
количеством взысканий: выговор, дисциплинарный штраф, изоляция – в исправитель-
ных колониях общего, строгого, особого режимов и тюрьмах; отмена права прожива-
ния вне общежития, запрещение выхода за пределы общежития – дополнительно для 
колонии-поселения – устанавливать их зависимость от проступков вряд ли будет це-
лесообразно. Администрация учреждения столкнется с ограничением дисциплинарно-
го воздействия, сужением исправительного эффекта. Именно поэтому действующие 
взыскания, кроме упомянутого дисциплинарного штрафа, применяются по усмотрению 
дисциплинарной комиссии с учетом обстоятельств совершения нарушения, личности 
осужденного и его предыдущего поведения, как следует из ст. 117 УИК РФ. В то же вре-
мя существующее положение дел не является оптимальным. Сложившаяся практика 
наложения взысканий имеет, наряду с другими, существенный недостаток – возможна 
практика назначения осужденному строгой меры за малозначительный проступок и 
наоборот [9, с. 77–82]. Испанский подход к регулированию системы дисциплинарной 
ответственности демонстрирует нам иной обоснованный формат.

Еще один аспект, заслуживающий внимания, – процедура наложения взысканий. То, что 
в России выносится на уровне научных предложений [10, с. 29–37] и методических реко-
мендаций, в Испании достаточно давно реализовано в виде правовых норм. RP содержит 
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отдельную гл. 3 «Процедура», подробно описывающую специфику возбуждения, рассле-
дования, вынесения постановления о взыскании, в гл. 5 названы сроки давности по про-
ступкам и действия по аннулированию записей о взысканиях из личного дела осужденного.

При обнаружении лично или посредством рапорта должностных лиц о наличии в 
действиях осужденного признаков поведения, за которые предусмотрена дисциплинар-
ная ответственность, директор учреждения возбуждает дисциплинарное производство 
и назначает ответственное для его проведения лицо. В России начальник учреждения 
также назначает для проверки факта совершения проступка ответственного сотруд-
ника (начальник отряда, сотрудники отдела безопасности, оперативного отдела и др.). 
В Испании в зависимости от тяжести совершенного проступка существуют две модели 
по рассмотрению и разрешению дисциплинарных дел: общий (для особо злостных и 
злостных проступков) и сокращенный (по незначительным проступкам) порядок. Общий 
порядок состоит в назначении дознавателя для установления обстоятельств по делу и 
предъявления обвинения нарушителю. В течение следующих десяти дней проводится 
работа по собиранию и проверке доказательств, дознавателем формируется проект 
постановления о наложении взыскания, направляемый в дисциплинарную комиссию. 
В свою очередь, дисциплинарная комиссия в трехмесячный срок с даты возбуждения 
дисциплинарного производства на своем заседании принимает решение об отсутствии 
нарушения или наложении взыскания, направляя его на подпись начальнику учрежде-
ния для утверждения. Сокращенный порядок предполагает уменьшенный до одного 
месяца срок производства по делу, рассмотрение дела начальником дежурной смены 
и его разрешение начальником учреждения без привлечения дисциплинарной комис-
сии. Подобное установление входит в противоречие с ч. 1 ст. 44 LOGP, указывающей 
на наложение взыскания соответствующим коллегиальным органом, организация и 
состав которого определяются Регламентом. В обоих случаях выносимое решение о 
наложении взыскания по своему содержанию и оформлению должно соответствовать 
требованиям, установленным в ст. 247 RP. Как видно, принципиальных отличий при 
сравнении с отечественной практикой мы не усматриваем. В России единый порядок 
проведения проверки и ее материалы также поступают в дисциплинарную комиссию. 
Мы не наблюдаем принципиальных отличий, за исключением того, что испанская про-
цедура представлена на уровне нормативно-правового документа.

Особенности встречаются при квалификации деяния, определении срока взыска-
ния, приведения его к исполнению. Для этого испанцы используют известные институ-
ты повторности и совокупности. В соответствии с ч. 3 ст. 42 LOGP в случае повторного 
проступка размеры взыскания могут быть увеличены наполовину от максимального. 
Проступок считается повторным, если осужденный, совершивший дисциплинарный 
проступок, ранее был подвергнут другому или другим строгим взысканиям за злостные 
или особо злостные проступки, а записи об этом не были аннулированы в его личном 
деле. В случае совершения нескольких проступков на виновного налагаются взыскания, 
соответствующие каждому из них, и исполняются одновременно или в порядке, соответ-
ствующем тяжести или продолжительности. Однако в последнем случае максимальный 
срок исполнения взыскания не может превышать трехкратного срока, соответствующего 
самому строгому взысканию, или сорока двух дней непрерывной изоляции (ст. 236 RP). 
Достаточно простые правила определения совокупности при их практическом примене-
нии вызывали определенные вопросы. Испанской судебной практике известны случаи, 
когда осужденные по нескольку раз в день совершали проступки, по каждому из которых 
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привлекались к ответственности. В сумме полученные взыскания превышали установлен-
ные пределы. Например, в решении суда по надзору за пенитенциарными учреждения-
ми Сарагоса № 1 от 6 февраля 2013 г. рассматривалось дело осужденного, в отношении 
которого за шесть месяцев было возбуждено двадцать дисциплинарных производств. 
На одном заседании дисциплинарной комиссии его признавали виновным в совершении 
различных проступков шесть раз – по каждому дисциплинарному производству в отдель-
ности. Если суммировать все наложенные в этот день взыскания, то осужденный должен 
был провести в изоляции 56 суток, лишен общих прогулок и развлекательных мероприя-
тий на 165 дней. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что установленное 
ст. 236 RP правило тройного или максимального количества пенитенциарных взысканий 
применяется в тех случаях, когда они налагались за различные проступки, совершенные 
последовательно до вынесения первого решения о взыскании. Если одно и то же деяние 
представляет собой два или более проступка или одно из них является необходимым 
средством для совершения другого проступка, применяется наиболее строгое взыскание. 
Таким образом, если взыскание в виде 14 дней изоляции (самое строгое взыскание) было 
наложено 3 апреля, то взыскания за все проступки, совершенные до этой даты, должны 
быть погашены, если превышают 42 дня непрерывной изоляции.

Если в России взыскания приводятся в исполнение после подписания начальником 
учреждения постановления о наложении взыскания, то в испанском законодательстве 
допускается возможность отложения его исполнения в связи с обжалованием взыскания 
в суд по надзору за пенитенциарными учреждениями или до окончания срока на обжа-
лование. Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 3 ст. 44 LOGP, то есть со-
вершение осужденным актов серьезной недисциплинированности (actos de indisciplina 
grave). Как указывается в ч. 2 ст. 252 RP, ст. 125 RP81, к актам серьезной недисциплини-
рованности относят участие в бунтах, коллективных протестах, массовых беспорядках; 
нападение на сотрудников, осужденных, иных лиц; активное и серьезное сопротивление 
исполнению приказов; некоторые другие деяния, запрещенные ст. 108 RP81. К судье по 
надзору для одобрения также направляются постановления о взыскании по совокуп-
ности в виде изоляции, если срок нахождения в одиночной камере превысит 14 дней. 

Взыскания не налагаются, если с даты совершения злостного проступка прошло три 
года, грубого – два года, незначительного – шесть месяцев. Взыскания, налагаемые за 
особо злостные и злостные проступки, считаются снятыми в те же сроки, за исключе-
нием незначительных проступков, срок по которым – один год.

Выводы
1. Дисциплинарные взыскания, применяемые в России и Испании, возможно объеди-

нить в три группы: внутренняя изоляция, снижение количества возможностей передвиже-
ния в учреждении, иные. Условия исполнения взысканий в отечественных исправитель-
ных учреждениях представляются более строгими, поскольку некоторые из взысканий 
в Испании выступают в качестве самостоятельных видов (ограничение свиданий). Из 
имеющегося перечня взысканий правоприменители в обеих странах чаще всего ис-
пользуют те, что связаны с внутренней изоляцией. Если в России предусматриваются 
различные локации для отбывания непрерывной изоляции, то испанский законодатель 
предполагает исполнение взыскания в одном месте. Допускается не только непрерыв-
ная изоляция, означающая нахождение осужденного в одиночной камере на опреде-
ленный срок, но и прерывистая изоляция, лишающая возможности выхода осужденного 
из камеры в выходной день, и частичная – на некоторый период в течение дня. Испан-
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ский нарушитель фактически остается в привычной среде, в отличие от осужденного 
в России, перемещаемого в принципиально другие условия, а в случае с переводом в 
единое помещение камерного типа на срок до одного года еще и в иное учреждение.

2. Испанское пенитенциарное законодательство демонстрирует юридическое по-
строение системы дисциплинарной ответственности осужденных к лишению свобо-
ды. Ее элементами выступают: а) перечень проступков в ст. 108–110 RP81; б) список 
взысканий, закрепленный в ст. 42 LOGP; в) соотношение проступков и взысканий – ст. 
233 RP; г) нормативное закрепление процедуры применения взысканий. В России, за 
исключением дисциплинарного штрафа, не имеется зависимости проступка от взыска-
ния в виду отсутствия перечня проступков. В целях продолжения работы по снижению 
усмотрения администрации при применении мер взысканий считаем возможным юри-
дическое оформление группировки проступков, кроме уже имеющихся злостных нару-
шений режима. Представляется также интересным опыт привлечения осужденных к 
ответственности посредством легализованной процедуры применения взысканий (ст. 
240–251 RP) через стадии возбуждения дисциплинарного дела, расследования, выне-
сения постановления о необходимости взыскания дисциплинарной комиссией. 
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Аннотация. В статье на основе официальных статистических данных о реги-
страции совершаемых лицами женского пола преступлений в Республике Казах-
стан, описания тенденций женской преступности и причин ее распространения 
рассматривается проблема достижимости исправительного эффекта в отношении 
анализируемого контингента. Основная идея статьи заключается в необходимости 
закрепления негативных свойств личности осужденной женщины, послуживших 
причиной совершения преступления, в качестве основного объекта исправитель-
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Abstract. On the basis of official statistical data on the registration of crimes committed 
by women in the Republic of Kazakhstan, the description of trends in female crime and 
the reasons for its spread, the article considers the problem of the achievability of a 
corrective effect in relation to the analyzed contingent. The main idea of the article is the 
need to consolidate the negative personality traits of a convicted woman who caused 
the commission of a crime as the main object of correctional influence. As a result of the 
conducted research, the author comes to the conclusions according to which there is a 
need to introduce fundamentally new approaches to correcting women serving sentences 
in the form of imprisonment into the Kazakh penitentiary practice.
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Тенденции, связанные с гуманизацией национального казахстанского права, накла-
дывают отпечаток на процессы реализации такого инструмента государственного при-
нуждения, как уголовное наказание. Потребность в совершенствовании казахстанской 
пенитенциарной системы и приведении ее в соответствие с требованиями междуна-
родных стандартов была подчеркнута в Указе Президента Казахстана К. Токаева от 
9  июня 2021 г. «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». 
Правительству было дано поручение утвердить план первоочередных мер в области 
прав человека, предусматривающий в качестве одной из ключевых задач реализацию 
прав человека в области уголовного правосудия, предупреждения пыток и жестокого 
обращения. 

В свете реализации сформулированных главой государства мер перед практически-
ми сотрудниками, осуществляющими профессиональные функции в пенитенциарных 
учреждениях Республики Казахстан, стоят задачи по соблюдению баланса между необ-
ходимостью неукоснительного соблюдения прав человека в местах лишения свободы 
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и целью достижения исправительного эффекта по отношению к осужденным. Вместе с 
тем гендерный подход в уголовной и уголовно-исполнительной политике позволяет мак-
симально индивидуализировать наказание и его исполнение, реализовать на практике 
фундаментальные принципы гуманизма и справедливости. Акцентирование внимания 
на проблемах отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами обусловлено 
тем, что при его организации могут возникать сложности организационно-правового ха-
рактера, затрудняющие достижение целей исправления осужденных и восстановления 
социальной справедливости. 

В случае с исполнением наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 
определенное несоответствие может появиться между одновременным достижением 
целей исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения 
новых уголовных правонарушений. Это несоответствие усматривается в том, что по-
средством привлечения к наказанию в виде лишения свободы восстановление соци-
альной справедливости, возможно, и осуществляется, но происходит ли реальное ис-
правление лица, совершившего преступление?

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан предусматрива-
ет оценку поведения осужденного с целью индивидуализации его наказания. Согласно 
ч.  3 ст. ст. 95 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (УИК РК) сте-
пень поведения осужденного определяется исходя из соблюдения им правил внутрен-
него распорядка, отношения к труду и учебе, участия в воспитательных мероприятиях и 
программах социально-правовой помощи, принятии мер по возмещению вреда, причи-
ненного преступлением. Степень поведения устанавливается постановлением началь-
ника учреждения на основании предоставленных специальной комиссией материалов. 
Степени поведения осужденных классифицированы по критериям положительного и 
отрицательного поведения. Для положительно и отрицательно характеризующихся 
осужденных предусмотрены три степени поведения. В частности, для отрицательно 
характеризующихся осужденных первая степень означает признание нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, вторая – систематическим, третья – 
злостным нарушителем. 

Прежде чем определить, какие свойства отдельно взятой личности в пенитенциарный 
период подлежат минимизации (в идеале нейтрализации), необходимо установить при-
чины, обусловившие совершение им преступления. Для выявления тенденций, харак-
теризующих женскую преступность в Республике Казахстан, и общих характерных черт, 
присущих женщинам, осужденным к лишению свободы, мы обратились к официальным 
статистическим данным, отражающим сведения о совершенных общеуголовных пра-
вонарушениях. В ходе анализа мы выявили следующие тенденции и закономерности, 
характеризующие динамику и структуру женской преступности за последние два года.

По количеству совершенных женщинами убийств без отягчающих признаков, име-
нуемых в науке уголовного права простыми составами данного вида преступлений, в 
2021 г. зафиксировано увеличение числа зарегистрированных фактов и осужденных 
за деяния, квалифицируемые ч. 1 ст. 99 УК РК. Если в 2020 г. их зафиксировано 397, 
то в 2021 г. наблюдался прирост на 73,2 % (на 88 фактов больше)1. Из общего масси-
ва 485 фактов убийств доля их совершения лицами женского пола в 2021 г. составила 

1 Здесь и далее приводятся данные о совершенных уголовных правонарушениях и осужден-
ных лицах за 2020–2021 гг., предоставленные Комитетом по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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11,6  %. Установленное соотношение говорит о том, что на территории Республики Ка-
захстан женщинами совершалось каждое десятое убийство. 

Процент женщин, осужденных за совершение квалифицированных видов убийств 
по ч. 2, 3 ст. 99 УК РК в 2021 г., оказался значительно ниже – всего 4,4 % от общей доли 
зарегистрированных фактов. Не подвергается изменениям динамика такого вида пре-
ступления, как убийство матерью новорожденного ребенка, квалифицируемого ст. 100 
УК РК. Как в 2020 г., так и в 2021 г. количество данных фактов и осужденных было рав-
но трем.

О том, что для лиц женского пола совершение убийства в состоянии аффекта (силь-
ного душевного волнения, вызванного противоправными действиями потерпевшего) 
свойственно чуть в меньшей степени, чем для мужского пола, говорят 37,5 % (более 
трети от общего количества) осужденных рассматриваемого контингента лиц по от-
ношению к общей доле таких фактов (ст. 101 УК РК) в 2021 г. Это дает основание для 
констатации большой вероятности подверженности части казахстанских женщин к аф-
фективному состоянию как ответной реакции на противоправное действие вплоть до 
готовности лишить обидчика жизни. 

Исходя из официальных данных, согласно которым четверть лиц женского пола 
(25 %) из числа всех осужденных в 2021 г. по ст. 102 УК РК «Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны», часть представительниц прекрасного 
пола в случае угрозы их жизни и здоровью готовы к физическому отражению нападе-
ния, превышая при этом пределы обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
О том, что неосторожность как преступное свойство присуща лицам женского пола из 
числа осужденных в 2021 г., говорит зафиксированный процент (16,3 %) от общего чис-
ла приговоренных к отбыванию наказания за причинение смерти по неосторожности. 

Схожий в количественном соотношении процент (15,5 %) установлен в ходе анализа 
данных о количестве осужденных женщин по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение 
вреда здоровью» за 2021 г. Квалифицированные виды умышленного причинения вреда 
здоровью женщинами фиксируются реже. Из общего числа таковых в 2021 г. соверше-
но женщинами всего 2,2 % по ч. 2, и 7,2 % по ч. 3 ст. 106 УК РК. Значительно меньшее 
количество составляет контингент женщин, осужденных за умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 107 УК РК) – 2,6 %.

Как выяснилось, для лиц женского пола больше свойственно умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, что 
лишний раз подтверждает истинность утверждения о преобладании в структуре ха-
рактеристики личности женщины-преступницы таких качеств, как повышенное чувство 
самосохранения (инстинкт самосохранения), импульсивность и готовность в случае 
угрозы витальным интересам пойти на крайние меры, не задумываясь о последствиях. 
Более того, удельный вес женщин, осужденных за деяние, квалифицируемое ст. 112 
УК РК «Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта», значительно превышает 
процент соотношения мужчин в общей доле зафиксированных фактов. Количество 
женщин в структуре данного вида преступления за 2021 г. составило 71,4 % против 
28,6 % мужчин.

О тенденции смягчения нравов в женской среде может говорить установленный факт 
снижения числа зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 110 
УК РК «Истязания», совершенных лицами женского пола в 2021 г. Истязания, соверша-
емые женщинами, выражаются посредством причинения несовершеннолетним членам 
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своей семьи (детям) физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев или иными насильственными действиями. 

Прирост количества совершенных женщинами тайных хищений чужого имущества без 
отягчающих обстоятельств в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил + 15,7 % (292 факта 
в 2021 г. и 189 в 2020 г.). Краж с признаками группы лиц по предварительному сговору, 
неоднократности, незаконного проникновения в помещение, хранилище либо транс-
портное средство, доступа в информационную систему лицами женского пола совер-
шается, по всей видимости, реже. Количество осужденных по ч. 2 ст. 188 УК РК женщин 
в 2021 г. составило 10,8 %. 

Нельзя назвать благополучной картину статистики совершенных лицами женского 
пола мошенничеств за последние два года. Так, в 2021 г. по всем частям ст. 190 УК РК 
«Мошенничество» наблюдается неуклонный рост числа деяний данного вида, совер-
шенных женщинами. Простое хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируемое по 
ч. 1 ст. 190 УК РК, фиксировалось в 2021 г. на 26,3 % (+ 38 фактов) чаще, чем в 2020 г. 
Прирост мошенничества с признаками группы лиц по предварительному сговору, неод-
нократности, использования своего служебного положения и информационных сетей, 
совершения деяния в сфере государственных закупок (ч. 2 ст. 190 УК РК) в 2021 г. со-
ставил 43,4 %. В общей доле совершенного мошенничества по ч. 2 ст. 190 УК РК жен-
щины составили 43,44 %.

Квалифицируемое ч. 3 ст. 190 УК РК мошенничество с признаками крупного размера, 
совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в от-
ношении двух и более лиц, в 2021 г. фиксировалось на 86 фактов больше, чем в 2020  г. 
По особо квалифицированному виду мошенничества, предусматривающему в качестве 
признака особо крупный размер и совершение его в составе преступной группы, в 2021  г. 
прирост доли участия в нем женщин составил 27,6 %. Анализируя распространенность 
совершения мошенничества, предусмотренного каждой из частей ст. 190 УК РК, лицами 
женского пола, приходим к выводу о том, что данным контингентом совершается треть 
данного вида преступлений.

На основе официальных данных, характеризующих проявления женской общеуго-
ловной преступности, необходимо выделить доминирование в ней насильственных и 
корыстных мотивов совершения деяний. Учитывая частоту фигурирования осужденных 
женщин, от чьих действий в результате превышения пределов необходимой обороны 
либо сильного душевного волнения наступила смерть потерпевшего, к распространенной 
особенности их личностной характеристики следует отнести внезапность возникновения 
умысла. Возможно, механизм преступного акта, приводящего к тяжким последствиям, 
обусловлен страхом, испугом или замешательством, препятствующими трезвому вос-
приятию обстановки и адекватной оценке происходящей ситуации.

По нашему мнению, промежуток времени от осознания исходящей извне угрозы до 
принятия решения в виде защитного поведенческого акта у женщины значительно ко-
роче по интервалу по сравнению с мужчиной. Однако оценка личной угрозы у женщин, 
возможно, затруднена ввиду их анатомических и психофизиологических черт. То же 
самое касается и аффектированного состояния, так как со стороны лиц женского пола 
вполне ожидаема драматизация определенной жизненной ситуации, нередко интимного 
характера, и ее глубокое переживание, толкающее женщину на физическое устранение 
источника обиды в лице супруга, сожителя и т. д.
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Касательно преступлений корыстной направленности обращает на себя внимание 
то, что характерной чертой лиц женского пола является предрасположенность к совер-
шению тайных хищений в простой, а если точнее, в примитивной форме. Логика цифр 
о совершенных кражах говорит о том, что казахстанским женщинам творческий под-
ход к совершению краж несвойствен. Вероятно, кражи женщинами совершаются в силу 
условий, предоставленных конкретной жизненной ситуацией. Очень низкой представ-
ляется вероятность совершения женщиной краж с проникновением в жилое или иное 
помещение либо краж из нефтегазопровода, так как это требует навыков и физических 
усилий, присущих в большей мере представителям мужского пола.

Наблюдаемая динамика мошенничества в Республике Казахстан отчасти является 
индикатором снижения уровня нравственности среди женского населения страны, так 
как оно совершается путем использования таких порицаемых обществом методов из-
влечения прибыли, как обман и злоупотребление доверием. Если в случае с превыше-
нием пределов необходимой обороны и состоянием аффекта имеется морально оправ-
дывающее обстоятельство, то применительно к обману и злоупотреблению доверием 
со стороны лиц женского пола для извлечения прибыли казахстанское традиционное 
общество относится с большой нетерпимостью, поскольку к женщине предъявлялись 
и предъявляются повышенные нравственные требования как к хранительнице семей-
ного очага и матери, являющейся для своих детей примером социально одобряемого 
поведения.

Итак, из ряда приведенных данных выясняется, что в контексте достижимости ис-
правительного эффекта по отношению к осужденным женщинам объектом коррекции, 
минимизации и устранения должны стать негативные свойства личности, послужившие 
причиной совершения преступления. Очевидно, к наиболее характерным личностным 
негативным свойствам анализируемого контингента лиц, судя по видам преступлений 
в структуре женской преступности, относятся импульсивность, агрессивность, жесто-
кость, мстительность, стремление к обогащению (корыстолюбие) неправомерным путем 
на фоне такого антисоциального качества, как лживость.

Указанное обстоятельство соотносится с результатами проведенного Е. В. Середой 
монографического исследования, посвященного теоретическим и прикладным про-
блемам применения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин. Автор, 
изучавшая на протяжении долгого периода процесс отбывания женщинами наказания 
в виде лишения свободы, подразделила их на две группы, одна из которых относилась 
к насильственному типу, а вторая – к корыстному [1]. По многим результатам психоло-
гического тестирования женщин, осужденных за насильственные преступления, выяв-
лялась также взаимосвязь аффективной напряженности с социально-психологической 
дезадаптацией и склонностью действовать под влиянием преобладающих на данный 
момент эмоций без достаточного осмысления ситуации [1].

Известный криминолог Ю. М. Антонян по результатам многофакторного исследования 
личности насильственных преступников относительно лиц женского пола отмечал, что жен-
щины «более эмоционально и остро реагируют на негативные стороны окружающей дей-
ствительности... чаще оценивают ситуации как угрожающие, и даже опасные...» [1, с. 233].

Установив, что основными движущими мотивами совершения преступлений явились 
личная обида, сохранение собственной жизни и здоровья, обогащение, а целями – 
возмездие за причинение душевных страданий, смерти или тяжкого вреда здоровью, 
а также извлечение материальной выгоды, можно выстроить стратегию исполнения 
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наказания и исправления данного контингента осужденных в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы (УИС). 

На сегодняшний день в учреждениях средней и максимальной безопасности УИС 
Республики Казахстан наказание в виде лишения свободы отбывают 1459 лиц жен-
ского пола. Согласно данным Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Ре-
спублики Казахстан о демографических характеристиках осужденных женщин, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, половину (51 %) из всего массива 
изучаемого контингента составляет возрастная группа от 30 до 49 лет, чуть мень-
шее количество (22 %) – от 25 до 29 лет, 14 – лица от 50 лет и старше, и лишь 9 % – 
от 18 до 24 лет составила . Статистика красноречиво наводит на предположение о 
криминогенной подверженности женщин в возрастном диапазоне от 25 до 49 лет, и 
в особенности лиц в возрастном промежутке от 30 до 40. Следовательно, возраст-
ная характеристика должна особенно учитываться при исполнении наказания в виде 
лишения свободы.

Данные статистики и результаты исследований актуализируют необходимость кар-
динальных изменений в части точечного исправительного воздействия на личность 
осужденных женщин. Представляется, что достигнуть успеха в деле исправления от-
дельно взятой осужденной лишь усилиями непосредственных начальников отрядов 
и небольшого штата психологов в пенитенциарных условиях невозможно. В связи с 
этим возникает потребность разработки и внедрения инновационных методов иден-
тификации мотивационной сферы осужденной, для обеспечения чего необходимо 
привлечение специалистов в области социальной работы, психологии и психиатрии. 
Инструмент исправления при этом должен содержать конкретные критерии, выражен-
ные в минимизации негативных черт характера, которые явились причиной соверше-
ния преступления.

Таким образом, с помощью определенных методик, которыми могут располагать 
психологи, психотерапевты и специалисты из иных сфер, снижая, например, чувство 
тревожности, устраняя такие качества характера, как гневливость и агрессивность, у 
осужденной, можно добиться ее исправления и предупреждения совершения новых 
уголовных правонарушений. Воздействуя на нравственно-психологическом глубинном 
уровне на личность корыстной преступницы путем воспитательной и идеологической 
обработки, можно купировать непреодолимость желаний к обогащению, снизить побу-
дительные стимулы на повышенное потребление и ведение паразитического образа 
жизни, переориентировать женщину на социально одобряемые способы удовлетворе-
ния своих духовных и материальных потребностей. По нашему мнению, комплексное 
применение таких мер в отношении осужденных женщин будет способствовать их ис-
правлению в период отбывания ими наказания. 

По итогам рассмотренных вопросов можно сделать следующие выводы:
– негативные личностные свойства, обусловившие совершение преступления в пе-

риод отбывания наказания лицами женского пола, должны стать основным объектом 
исправительного воздействия с целью их минимизации или нейтрализации;

– пенитенциарная практика Республики Казахстан испытывает потребность в уста-
новлении критериев достижимости цели исправления осужденных;

– динамика совершения преступлений лицами женского пола, уровень и структура 
женской преступности имеют прогностическое значение для определения нового век-
тора пенитенциарной политики Республики Казахстан;
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– во главу угла исправительного процесса женщин должен быть поставлен гендер-
ный подход, кардинально отличающийся от подходов применительно к контингенту 
осужденных мужчин;

– при индивидуальном подходе к исполнению наказания в отношении каждой осу-
жденной должны учитываться характер преступления и причины, обусловившие его 
совершение; 

– приоритетное место в деле исправления осужденных женщин должно быть отве-
дено психолого-коррекционной работе. 
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Аннотация. В статье представлено авторское видение развития уголовной 
политики в области противодействия экстремизму за последние двадцать лет, 
определено, что экстремистская деятельность как глубоко негативное явле-
ние серьезно видоизменилась. Это доказывается демонстрацией этапов раз-
вития уголовного законодательства, а также результатов апробации новелл, 
указывающих на поиск государством эффективной юридико-технической мо-
дели борьбы с исследуемым явлением. Масштабы современного экстремиз-
ма, методы и средства, используемые его идеологами, позволяют выступить 
с научной гипотезой о том, что противодействие экстремизму – это аксиома. 
Юридический потенциал, заложенный в Федеральном законе «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», свидетельствует о наличии в нем глубо-
кой репродуктивной функции, содержащей необходимый и достаточный базис 
в развитии и применении симметричных юридических механизмов снижения 
экстремистской активности. Перспективным направлением видится кримина-
лизация пропаганды экстремистской деятельности и прохождения обучения в 
целях ее осуществления.
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Abstract. The article presents the author’s vision of the development of criminal 
policy in the field of countering extremism over the past twenty years. It is determined 
that extremist activity as a deeply negative phenomenon has seriously mutated (evolved). 
This is proved by the demonstration of the stages of development of criminal legislation, 
as well as the results of the approbation of novels indicating the search by the state for an 
effective legal and technical model to combat the phenomenon under study. The scale of 
modern extremism, the methods and means used by its ideologists allow us to come up 
with a scientific hypothesis that countering extremism is an axiom. The legal potential laid 
down in the Federal Law «On Countering Extremist Activity» testifies to the presence of 
a deep reproductive function in it, which contains the necessary and sufficient basis for 
the development and application of symmetrical legal mechanisms to reduce extremist 
activity. Criminalization of propaganda of extremist activities and training in order to carry 
out extremist activities is seen as a promising direction.
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Современная российская уголовная политика и доктрина продолжают свое активное 
развитие в области противодействия экстремизму. При этом мы должны понимать, что 
какая-либо преемственность в данном направлении отсутствует. В 2022 г. исполнилось 
двадцать лет с момента принятия Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности». К настоящему времени в него уже 
внесено 19 изменений и дополнений, что свидетельствует не только об озабоченности 
со стороны государства угрозами, исходящими от рассматриваемого явления, но и о 
предпринимаемых попытках в поиске наиболее оптимальной, эффективной и симме-
тричной модели противодействия ему. 

Следует подчеркнуть тот немаловажный факт, что экстремизм – это не новое явле-
ние. Лишь в современном мире оно получило правовые характеристики и введено в 
легальный оборот. Вместе с тем исследуемый феномен сопровождает человечество 



381
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN  2072-2427  (print), ISSN 2687-122X (online)

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

давно, так как выступает в качестве нелегитимного средства борьбы за власть и пере-
дел экономических ресурсов. Учитывая общепризнанную точку зрения, предложенную 
М. Лероем, раскрывающую экстремизм как политическое средство борьбы с исполь-
зованием запрещенных средств [1, с. 212–219], можно выдвинуть научную гипотезу о 
том, что моментом его возникновения явился факт образования государства, легити-
мизирующего право и власть меньшинства над большинством. Ничего не изменилось 
и сегодня по его главному содержанию. 

Детерминант экстремистской деятельности масса. Это не только политические, но 
и культурные, идеологические, расовые, религиозные, экономические и иные противо-
речия. Их объединяет ненависть или вражда к оппонентам – вот в чем еще одна мето-
дологически значимая и опасная характеристика экстремизма. Представленный посыл 
можно подкрепить следующей позицией Ж.-П. Сартра: «Достаточно, чтобы один человек 
ненавидел другого, и ненависть, переходя от соседа к соседу, заражает все человече-
ство» [2]. Президент России В. В. Путин в одном из своих выступлений подчеркнул, что 
экстремисты есть везде [3]. 

В современном мире политические и экономические элиты в целях своего дальней-
шего доминирования на планете используют экстремизм как инструмент сохранения 
однополярного мира. В основу достижения отмеченной цели положен мотив ненависти 
и вражды, на основе которого в последние десятилетия разжигаются все локальные и 
межгосударственные конфликты для ослабления конкурентов. Гиперактивное развитие 
экстремистской деятельности, апробация на разных площадках новых способов дости-
жения ее целей привело к тому, что экстремизм влечет за собой изменение миропо-
рядка и ставит под угрозу безопасность всего цивилизованного мирового сообщества. 
На это обращено особое внимание и в новой Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. 
Ярким примером могут служить события, произошедшие в России, Сирии, Афгани-
стане, Казахстане и других странах. Например, организация «Талибан», являющаяся 
террористической, захватила власть в Афганистане. Экстремизм сегодня – это в том 
числе и причина нацификации целых государств [4, с. 3]. В связи с этим считаем, что 
противодействие экстремистской деятельности – это аксиома и требует постоянного 
реагирования, в том числе путем совершенствования положений Федерального зако-
на «О противодействии экстремистской деятельности». Последние изменения особо 
затронули ст. 15 данного Закона «Ответственность за распространение экстремист-
ских материалов». В качестве императивного запрета закреплена норма, лишающая 
человека права быть избранным в случае установления факта его причастности к де-
ятельности террористической или экстремистской организации. Полностью поддержи-
вая такой государственно-властный посыл, считаем, что применение ст. 15 рассматри-
ваемого нормативного правового акта возможно только в случае привлечения такого 
лица к уголовной ответственности по ст. 205.5 или 282.2 УК РФ. Вместе с тем полага-
ем, что границы ее применения могут быть расширены и распространяться на всех 
лиц, уличенных и в иных видах экстремистской деятельности, в том числе группового 
формата (экстремистское сообщество, экстремистская организация). Учитывая рост 
экстремистских настроений и не забывая о главной сущности экстремизма как нелеги-
тимного инструмента борьбы за власть, считаем, что ч. 2 ст. 15 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» должна полностью ограничивать 
возможность избираться и быть избранным для всех экстремистов и террористов. 
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Предлагаем заменить словосочетание «причастного к деятельности экстремистской 
или террористической организации» на «причастного к экстремистской или террори-
стической деятельности». Такой подход будет являться оптимально симметричным к 
угрозам, исходящим от исследуемых явлений.

Отмеченные позиции требуют тезисной демонстрации развития уголовного законо-
дательства за последние двадцать лет в секторе противодействия экстремизму.

Первый этап непосредственно связан с принятием Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности». Во-первых, он прекратил давно развивающуюся 
дискуссию о соотношении экстремизма и терроризма. Признание террористической дея-
тельности наиболее радикальной формой экстремизма позволило не только правильно 
расставить приоритеты в области уголовно-правовой охраны общественной безопасно-
сти, конституционного строя и безопасности государства, но и по-новому пойти в борьбе 
с активно распространяющимися организованными формами экстремистско-террори-
стической деятельности. В частности, в УК РФ были включены ст. 282.1, 282.2, устано-
вившие ответственность за организацию экстремистского сообщества и деятельность 
экстремистской организации. Во-вторых, новаторским в области уголовно-правового 
законотворчества стало введение в официальный оборот дефиниции «преступления 
экстремистской направленности». Этот прием был интересен тем, что в рамках ст. 282.1 
УК РФ представлялся исчерпывающий перечень такого рода деяний. В предлагаемую 
систему было включено всего восемь преступлений, рассредоточенных по всему УК РФ 
(ст. 148, 149, ч. 1, 2 ст. 213, ст. 214, 243, 244, 280, 282). При разделении позиции о необ-
ходимости определения закрытой системы экстремистских деяний среди практиков и 
ученых встал вопрос о критериях, позволивших законодателю выйти с таким юридико- 
техническим решением, что в целом могло бы продемонстрировать направление и тренд 
уголовной политики в области противодействия экстремизму. Однако ни в пояснитель-
ной записке к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“», ни в каких-либо 
иных источниках объяснения такой законодательной позиции дано не было. Например, 
очень сложно представить хулиганство как преступление экстремистской направленности, 
так как оно не является персонифицированным, что фактически требует экстремистская 
мотивация. Грубое нарушение общественного порядка совершается в целях противопо-
ставления себя всем окружающим, а не конкретной личности, что подтверждается мне-
нием пленума Верховного Суда РФ. 

Проявление признаков экстремистской деятельности при совершении иных деяний, не 
входящих в перечень, закрепленный в диспозиции ст. 282.1 УК РФ, требовал какой-либо  
ответной реакции со стороны государства, так как имеющийся уголовно-правовой ин-
струментарий не мог каким-либо образом адекватно реагировать на них. Вместе с тем 
предложенная выше позиция просуществовала пять лет. 

Второй этап ознаменован принятием Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
экстремизму». В нем предложена концептуально иная позиция по определению пре-
ступлений экстремистской направленности. Законодатель отказался от закрепления 
их исчерпывающего перечня, предложив самостоятельную дефиницию в примечании 2 
к ст. 282.1 УК РФ, определив в качестве криминообразующего признака рассматрива-
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емой группы деяний мотив преступной деятельности. Такой прием позволил, с одной 
стороны, снял ранее отмеченную проблему, с другой – относить любое умышленное 
преступление к экстремистскому, при наличии соответствующего побуждения, что также 
порождает массу вопросов. Во-первых, может ли только один факультативный признак 
субъективной стороны выступать в качестве системообразующего при неоспоримости 
систематизации всего уголовного законодательства на основе значимости благ и цен-
ностей, находящихся под его охраной? Во-вторых, буквальное толкование примечания 
2 к ст. 282.1 УК РФ исключает возможность должного реагирования на иные деяния с 
признаками экстремизма, отраженные в ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», совершение которых не основано на мотивах полити-
ческой, идеологической, расовой, религиозной ненависти или вражды. До настоящего 
времени отмеченная проблема не решена, хотя в доктрине присутствуют предложения 
по ее решению [5, с. 115–123]. Государственные органы также озабочены этой пробле-
мой, настаивая на необходимости более четкой классификации деяний экстремистского 
толка, фактически отталкиваются от идеи определения их исчерпывающего перечня. 
Например, такой прием на протяжении уже многих лет используется и представлен в 
указании от 25 декабря 2020 г. Генеральной прокуратуры РФ № 738/11 и МВД России № 3 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности». Их система изложена 
и в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Следующий этап можно представить на примере криминализации новых деяний, 
сосредоточенных на повышении уровня охраны конституционного строя и безопасно-
сти государства в подрыве экономических основ экстремистов (ст. 280.1, 282.3 УК РФ). 

Самостоятельным и новаторским видится этап развития уголовно-правового про-
тиводействия экстремизму, построенный на институте административной преюдиции. 
В настоящее время в рамках гл. 29 УК РФ закреплено четыре таких уголовно-правовых 
нормы (ст. 280.1, 280.3, 282.2, 282.4). В целом не исключая дискуссионность использо-
вания этого приема в уголовном законодательстве по причине отсутствия закреплен-
ных на нормативном уровне критериев, позволяющих повторное совершение админи-
стративного правонарушения расценивать как преступное поведение, полагаем, что в 
рамках предупреждения экстремистской деятельности такой подход является не только 
приемлемым, но и перспективным.

Последний этап можно связать с проведением Россией специальной военной опера-
ции на Украине, фактически сосредоточенной на пресечении экстремистской деятель-
ности националистического толка, что прослеживается в криминализации публичных 
действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасности или исполнения государственными ор-
ганами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях (ст. 280.3 УК  РФ), и 
неоднократных пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами (ст. 282.4 УК РФ). 

Выделение представленных этапов является сугубо авторской позицией. Понима-
ем, что их градация может быть и иной, дополненной другими юридически значимыми 
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элементами. Вместе с тем мы попытались более емко продемонстрировать эволюцию 
уголовной политики за последние двадцать лет во взятой для исследования области, 
что дает основание высказаться и о перспективах дальнейшего развития уголовного 
законодательства в борьбе с экстремистскими угрозами.

Возвращаясь к важной государственной позиции о соотношении терроризма и экс-
тремизма как части и целого, считаем необходимым подчеркнуть, что уголовно-право-
вые механизмы противодействия им должны быть схожими. Понимая характер угроз и 
последствий, исходящих от террористической деятельности, государство выбрало тренд 
пресечения такого рода криминально-делинквентной деятельности на стадии приготов-
ления, о чем свидетельствуют юридико-технические конструкции основной массы ста-
тей, устанавливающих ответственность за разные формы ее проявления. В частности, 
не вызывает сомнения обоснованность установления ответственности за оправдание 
или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и прохождение обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности (205.3 УК РФ). Учитывая рост экстремистских 
настроений как в стране, так и за ее пределами, в том числе на приграничных террито-
риях, полагаем, что схожие уголовно-правовые запреты (пропаганда экстремистской 
деятельности, прохождение обучения в целях осуществления экстремистской деятель-
ности) должны найти свое самостоятельное закрепление и в гл. 29 УК РФ.

В заключение хотелось бы сделать несколько выводов.
Во-первых, разработка и принятие Федерального закона «О противодействии экс-

тремистской деятельности» – это важнейшее политико-стратегическое достижение 
государства в борьбе с экстремизмом и обеспечении национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Во-вторых, в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» заложена мощная репродуктивная функция, способствующая оперативной выра-
ботке симметричных механизмов противодействия постоянно мутирующему (эволюци-
онирующему) экстремизму.

В-третьих, происходящие в мире военно-политические конфликты, основанные на 
мотивах ненависти или вражды, позволяют выступить с научной гипотезой о том, что в 
ближайшем будущем будет наблюдаться рост экстремистской активности.

В-четвертых, экстремистская деятельность сегодня используется в качестве инстру-
мента изменения миропорядка.

В-пятых, в России есть антиэкстремистский код – это многонациональность, много-
конфессиональность, культура и традиции граждан, проживающих на ее территории. 
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Раскрытие убийств, совершенных в условиях неочевидности, очень непростой про-
цесс, который требует высокого профессионализма следователя и оперативных со-
трудников уголовного розыска, а также тех лиц, которые реализуют данный алгоритм в 
условиях деятельности учреждений, исполняющих наказания, связанные с изоляцией 
от общества. В конце XIX в. известный австрийский криминалист Ганс Гросс писал, что 
в расследовании преступлений особенные усилия следует прилагать к идентифициро-
ванию личности виновного, иными словами, установить истину по делу и способство-
вать соблюдению принципа неотвратимости наказания и восстановления социальной 
справедливости. 

Современные криминалисты считают, что первым серийным или многоэпизодным 
преступлением явилась цепь нападений на проституток в Лондоне в 1888 г. Убийца, по-
лучивший кличку Джек-Потрошитель, так и не был установлен. Как показывает история, 
серийные убийства имели место в различных государствах в более ранние периоды 
истории. Так, известны следующие случаи: в XV в. маршал Франции Жиль де Рэ, убил 
десятки детей; графиня Элизабет Батори, погубила 600 жизней, граф Дракула, заму-
чил сотни человек; Дарья Салтыкова (Салтычиха), убила больше сотни подвластных 
ей крепостных крестьян и др.

По экспертным оценкам, в начале XXI в. во всем мире от рук серийных и массовых 
убийц ежегодно погибало более 5 тыс. человек, при этом 70 % из них приходится на 
Соединенные Штаты Америки. Американские сыщики продвинулись в деле раскрытия и 
задержания серийных убийц – более 90 % таких убийц разоблачается в течение 24 ме-
сяцев с момента первого убийства.

Привести аналогичные данные по России невозможно. Эффективных мер борьбы с 
данным явлением, в том числе криминалистическими средствами, не выработано, доста-
точно вспомнить серийных убийц времен СССР – А. Чикатило, Г. Михасевич, А.  Сливко, 
совершавших преступления на протяжении десятилетий. Аналогичная ситуация с рас-
крытием и расследованием серийных убийств происходит в современной России. Так, 
серийный убийца М. Попков действовал в г. Ангарске в течение 18 лет, Е. Чуплинский в 
г. Новосибирске совершал преступления с 1998 по 2005 год.

В начале 1980-х годов американские криминалисты Дж. Дуглас и Р. Расслер разрабо-
тали методику разоблачения серийных преступников посредством построения их пси-
холого-криминалистического портрета, или метод профилирования. В истории крими-
налистики считается, что первое успешное использование нового метода имело место 
в 1981 г., когда был разоблачен серийный убийца Давид Карпентер. В отечественной 
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криминалистике в тот же период, в 1980-х годах, была сформулирована теория крими-
налистического моделирования. Технологии профайлинга были разработаны в конце 
1970 г. в Израиле и нашли применение в авиационной службе гражданских перевозок. 
Использовать технологии профайлинга при расследовании преступлений начали с 1985 
г. В ФБР был применен метод наблюдения за невербальными признаками задержанных 
опасных преступников.

Североамериканская и западноевропейские школы составляют методологическую 
базу профайлинга (представители К. Изард, М. Карлинс, П. Экман, О. Фрай, Д. Моррис, 
Р. Плутчик). В настоящее время в научном дискурсе, в том числе юридическом, рассмо-
трена проблематика процедуры успешного составления психолого-криминалистического 
портрета, способствовавшего раскрытию серийных убийств и задержанию преступника, 
что, несомненно, вводит в заблуждение как правоохранительные органы, так и ученых.

Современное общество предъявляет высокие требования к личности сотрудника 
правоохранительных органов. Это касается не только морально-этических аспектов 
поведения, но и профессионально значимых качеств, позволяющих ему квалифициро-
ванно выполнять возложенные на него задачи. Кроме охраны общественного порядка, 
профилактики и раскрытия преступлений, сотрудники органов правопорядка привле-
каются к проведению контртеррористических операций. Блоку морально-психологиче-
ской подготовки в данном случае уделяется большое внимание. Традиционно принято 
рассматривать формирование личностных качеств сотрудников правоохранительных 
органов к действиям в экстремальных ситуациях на основе «Звезды выживания»: ин-
теллект; тактико-специальная подготовка; оружие и амуниция; физическая подготовка;  
морально-психологическая подготовка.

Возникает закономерный вопрос: каким образом сотруднику правоохранительных 
органов осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с про-
фессионально-этическими стандартами, нравственными ценностями и установками в 
ситуациях риска и опасности для жизни и здоровья? На наш взгляд, ответ на данный 
вопрос может содержать следующие постулаты:

– наличие у сотрудника устойчиво сформированных знаний, умений, навыков, ко-
торые способствуют снижению влияния стресс-факторов в новой экстремальной для 
него ситуации;

– предварительная подготовка и тренировки, бесспорно являющиеся залогом успеш-
ности профессиональных действий. В системе многократных тренировок у сотрудников 
органов правопорядка пропадает суетливость, растерянность, оцепенение и нереши-
тельность;

– выработка механизмов поведения в состоянии боевой готовности и ее сохранение 
на оптимальном уровне в экстремальных ситуациях служебной деятельности;

– создание установки на выживание при помощи техник целеполагания, программи-
рования, формирования готовности к возможному преодолению трудностей;

– формирование способов адаптивного поведения в критических ситуациях, в том 
числе при встрече с потенциальным убийцей либо с террористом-смертником;

– развитие уровня коммуникативной компетентности и обучение способам право-
мерного психологического воздействия на личность правонарушителя;

– обучение сотрудников стратегии, тактике и методам обеспечения личности безо-
пасности;
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– при переподготовке и повышении квалификации руководящего состава и специа-
листов системы МВД России и Минюста России наиболее продуктивно сочетание от-
дельных тем, посвященных вопросам обеспечения профессиональной защищенности 
и безопасности в различных учебных дисциплинах с кратким целевым курсом, которые 
рассматривают вопросы тактики и методы обеспечения личной профессиональной безо- 
пасности данной категории обучающихся и др.

Профайлинг последнее время все больше связывают с нейролингвистическим про-
граммированием (НЛП), псевдонаучным подходом к межличностному общению, развитию 
личности и психотерапии. Он был разработан американцами Дж. Гриндером и Р. Бенд-
лером. Это ряд психологических методик, благодаря которым удается воздействовать 
на подсознание индивидуума и изменять его мышление и поведение. Нейролингвисти-
ческое программирование является направлением практической психологии, которое 
использует учение психотерапии, программирования и языкознания, и это еще одна 
большая проблема. Профайлинг – это совершенно иная тема, которая никак (кроме двух 
коротких методик) не связана с НЛП. Попытка ассоциировать профайлинг с НЛП – недо-
разумение. Возможно, именно поэтому сам профайлинг преследует те же проблемы в 
преподавании, что и НЛП. Есть также огромное количество «НЛПеров», которые проводят 
обучение, и найти действительно хорошего специалиста в этой области очень сложно. 

Профайлинг – это методика для специальных служб? Это наука? Это инструмент 
для деловых встреч в бизнесе? Это защита в аэропорту? Ответ прост: профайлинг – 
это и то, и другое, и третье. В одной школе всегда работают направления по всем за-
просам: государственным, научно-исследовательским и коммерческим. Разница лишь 
в адаптации подхода в зависимости от направления. На сегодня существует несколько 
направлений профайлинга:

– криминальный профайлинг;
– профайлинг в судебной экспертизе;
– профайлинг на транспорте;
– профайлинг в авиационной безопасности;
– профайлинг в управлении адаптацией и деятельностью персонала, мотивацией и 

эффективностью сотрудников;
– профайлинг в бизнесе – это обеспечение безопасных сделок, управление персона-

лом, а также умение вести успешные переговоры с конкурентоспособными фирмами с 
применением навыков невербальных и вербальных проявлений человека: мимика лица, 
эмоции человека, черты лица, жесты, речь и анализ психолингвистики, оценка досто-
верности информации, полученной в переговорах, – одним словом, как узнать правду 
по всем возможным информационным каналам.

Обучение основам и техникам профайлинга будет являться вторым разделом в си-
стеме морально-психологической подготовки сотрудников, привлекаемых к проведению 
операций по освобождению заложников в условиях изоляции осужденных от общества 
и контртеррористических операций. Оперативный профайлинг является одним из наи-
более распространенных направлений подготовки в современных правоохранительных 
органах. В экстремальных условиях качественное противостояние преступности воз-
можно только на основе эффективной подготовки сотрудников отечественных органов, 
противодействующих преступной активности во всех ее проявлениях. 

Анализ деятельности правоохранительных служб развитых стран мира показывает, 
что формальные досмотровые мероприятия являются необходимыми (так, общие ме-
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тоды, процессуальные подходы были разработаны и нашли свое применение в работе 
службы авиационной безопасности Израиля), но недостаточными, например, для того, 
чтобы выявить преступные намерения человека, особенно в условиях деятельности 
исправительных учреждений. 

Необходимо указать на то, что в психологии существуют техники, позволяющие 
определить замыслы на основе психофизиологических, вербальных и невербальных 
реакций в рамках профайлинга. В современной научно-правовой интерпретации про-
файлинг представляет собой комплекс методов прогнозирования поведения человека. 
Основными задачами профайлинга в правоохранительной системе являются:

– выявление нестандартных реакций тех лиц, которых перемещают различными ви-
дами транспорта;

– определение признаков делинквентного поведения отдельных индивидов (или их 
групп) в местах массового скопления людей;

– проведение оперативной психодиагностики;
– диагностика лжи и неискренности в поведении;
– оценка эмоциональных состояний людей и их изменения;
– диагностика криминального поведения (выявление признаков скрытого ношения 

оружия);
– диагностика возможного употребления индивидом наркотиков и алкоголя.
Отметим, что в последнее время в острой форме присутствует вопрос об увеличении 

количества часов психологической подготовки для сотрудников органов правопорядка, 
привлекаемых к проведению различного рода специализированных операций. Существует 
мнение, что идея профайлинга заключается в умении специалиста (профайлера) устано-
вить психологический контакт, вести с человеком беседу, в процессе которой наблюдать 
за его внешними проявлениями мимики, жестов, манерой общаться и поведением с це-
лью конструирования личностного профиля. Такой профиль необходимо рассматривать 
в рамках психологических характеристик человека, а именно его акцентуаций характера 
(психотипа), убеждений, мотивации, ценностных ориентаций, стиля общения [3]. Можно 
поддержать данное мнение с точки зрения практической целесообразности создания и 
эффективности использования личностного профиля. Так, современные исследователи А. 
С. Душкин и Л. Ю. Нежкина отмечают, что «изучение внешних признаков человека во вре-
мя беседы, их анализ и построение профиля позволяют сотруднику правоохранительных 
органов, например, определить его причастность или непричастность к нарушению закона, 
классифицировать его действия как безопасные или прогнозировать опасность» [2, с. 197].

Необходимо также отметить, что язык тела у всех народов одинаков, основные типы 
эмоций повторяются даже у племен, которые никогда не контактировали с людьми: страх, 
гнев, удивление, восторг, печаль, радость. Если сравнить эмоции и мимику лица в том 
или ином состоянии, то увидим, что будет задействована одна и та же группа мышц. Если 
умело разбираться в микромимике лица людей, необязательно слышать, о чем говорит 
человек, достаточно только видеть лицо, руки, ноги. Даже без слов можно определить, 
говорит человек правду или лжет. Например, базовые эмоции: 

– возмущение – брови подняты, рот открыт;
– волнение – суетливая моторика;
– ложь – расслабленная микромимика, уверенный взгляд, но ухмылка в конце репли-

ки, а также поспешные кивки головой, быстрая речь, бегающие глаза, взгляд в сторону, 
шаг назад; потирание шеи ладонью, дважды поджатые губы;
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– напряжение – рука зафиксирована в положении «стоп»;
– неискренность – расширенные зрачки, напряженная микромимика; 
– опасение – пересохшие губы, частое моргание;
– отвращение – уголки губ вниз;
– печаль – нахмуренные брови;
– подтверждение правды – глотание слюны;
– правда – улыбка с прищуриванием; отсутствие эмоций также важно, как их при-

сутствие; отсутствие рефлекторных откликов означает, что человеку известна правда;
– презрение – рот закрыт, уголки губ опущены, глаза сужены, брови сдвинуты к пе-

реносице, вертикальные складки на переносице, глаза тусклые;
– радость – уголки губ приподняты, глаза раскрыты или прищурены, лицо динамич-

ное, глаза блестят;
– сексуальное возбуждение – хриплый голос, покраснение лица, расширенные зрачки;
– страх – напряженные губы, расширенные зрачки, лицо застывшее, брови подняты 

вверх и сведены; руки холодеют;
– удивление – рот открыт, глаза широко раскрыты, лицо застывшее.
В практике деятельности правоохранительных органов всего мира метод профай-

линга имеет место быть, а именно в процессе раскрытия и расследования тяжких и 
особо тяжких преступлений. Вместе с тем, как отмечает А. В. Варданян, большинство 
сотрудников правоохранительных органов не могут использовать современные мето-
дики раскрытия тяжких насильственных преступлений из-за отсутствия знаний и опыта 
по составлению психолого-криминалистического портрета преступника [1]. 

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что профайлинг как метод пси-
холого-криминалистического портрета получил широкое применение в практике органов 
внутренних дел при выявлении вероятных подозреваемых по установленному алгоритму 
действий в современном мире, а также в деятельности системы исполнения наказания 
в вопросах противодействия как нарушению режима отбывания наказания, так и совер-
шению преступных действий в условиях изоляции осужденных от общества. Вопреки 
широкому использованию профайлинга в деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации в ведомственных образовательных организациях отсутствует 
спецкурс, который формировал бы профессиональные компетенции в данной области 
у будущих сотрудников. Актуальность внедрения в образовательный процесс дисцип- 
лины «Профайлинг» остается на высочайшем уровне, так как способствует професси-
ональной мобильности, ответственности, личной дисциплинированности.
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА:  
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Аннотация. В связи с увеличением количества актов применения судами 
иной меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества,  
в целях оптимизации механизма ее реализации, а также изучения возможных 
перспектив развития данного уголовно-правового института рассматривают-
ся отдельные теоретические и практические вопросы, связанные с конфис- 
кацией имущества: правовая природа конфискации имущества, основания 
ее назначения, истечение сроков давности реализации конфискации имуще-
ства, заимствование зарубежного опыта регламентации данного института. 
Автор статьи пришел к следующим выводам: указанное в статье 104.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации основание применения конфискации 
в виде обвинительного приговора суда не является исчерпывающим; с уче-
том отечественного и зарубежного опыта дальнейшая трансформация отече-
ственного уголовно-правового института конфискации имущества неизбежна; 
целесообразно внести изменения и дополнения в законодательство в части 
возможности назначения конфискации имущества с иными мерами уголовно- 
правового характера, а также реализации конфискации имущества на практике 
бессрочно (на неопределенный срок после вынесения приговора суда); необ-
ходимо законодательно устранить запрет на наложение ареста с последующей 
конфискацией жилого помещения, приобретенного за счет денежных средств, 
полученных преступным путем (в рамках составов преступлений, закрепленных 
в статье 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Полученные в ходе 
исследования результаты могут быть использованы для дальнейших научных 
разработок по вопросам проблем института конфискации имущества, а также в 
учебном процессе образовательных организаций.

Ключевые слова: конфискация имущества, иные меры уголовно-правового 
характера, предупреждение преступности
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SEPARATE ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
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Abstract. In order to increase the number of acts of application by courts of another 
measure of a criminal nature in the form of confiscation of property, optimization of the 
mechanism of its implementation, as well as the study of possible prospects for the 
development of this criminal law institution, the author examines some theoretical and 
practical issues related to the confiscation of property: the legal nature of the confiscation 
of property, the grounds for its appointment, the expiration of the statute of limitations of 
implementation confiscation of property, borrowing foreign experience in the regulation 
of this institution. The author of the article came to the following conclusions: specified 
in art. 104.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, the basis for the application 
of confiscation in the form of a court conviction is not exhaustive; taking into account 
domestic and foreign experience, further transformation of the domestic criminal law 
institution of confiscation of property is inevitable; it is advisable to make changes and 
additions to the legislation regarding the possibility of assigning confiscation of property 
with other measures of a criminal nature, as well as the implementation of confiscation of 
property in practice indefinitely (for an indefinite period after the verdict of the court); it is 
necessary to legislatively eliminate the prohibition of seizure with subsequent confiscation 
of residential premises acquired at the expense of funds obtained by criminal means 
(within the framework of the elements of crimes enshrined in Article 104.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation). The results obtained in the course of the study can be 
used in further scientific developments on the problems of the institute of confiscation of 
property, as well as in the educational process of educational organizations.
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По российскому уголовному законодательству (гл. 15.1 УК РФ) конфискация иму-
щества является иной мерой уголовно-правового характера. Ее роль неоднозначна и 
заключается, во-первых, в карательном воздействии (воздействии на имущественные 
интересы осужденного лица), во-вторых, в предупреждении совершения преступле-
ний. Двойственная сущность конфискации имущества накладывает особый отпечаток 
на процесс ее реализации на практике. Нельзя не согласиться с позицией А. А. Рома-
ненко, что «данная мера уголовно-правового характера дополняет наказание и служит 
цели аннулировать результаты преступной деятельности, восстановить нарушенные 
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общественные отношения, а также ликвидировать возможность повторного соверше-
ния преступления с помощью такого имущества [1, с. 189].

На наш взгляд, конфискация имущества частично сочетает в себе признаки уголов-
ного наказания, выполняя цель предупреждения совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами. В поддержку данной позиции следует отметить тот 
факт, что конфискация согласно ст. 104.1 УК РФ применяется по обвинительному приго-
вору суда. При этом применение конфискации на практике не может в полной мере соот-
ветствовать достижению цели исправления осужденного. Перечисленные в ст. 9 УИК РФ 
средства исправления осужденного неприменимы в рамках конфискации имущества. 

Хотелось бы обратить внимание на основания применения данной меры уголовно- 
правового характера. В настоящее время в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфискация 
имущества применяется на основании обвинительного приговора суда. Однако в Республи-
ке Крым в 2017 г. имелась практика конфискации имущества не на основании обвинитель-
ного приговора, а при вынесении постановлений (определений) о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям1 [2]. Согласно п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» 
решение о конфискации может быть принято как при постановлении обвинительного при-
говора, так и в случае прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) по 
нереабилитирующим основаниям. Следовательно, ст. 104.1 УК РФ необходимо дополнить, 
изложив ее в следующей редакции: «1. Конфискация имущества есть принудительное без-
возмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинитель-
ного приговора, а также в случае прекращения судом уголовного дела (уголовного пресле-
дования) по нереабилитирующим основаниям следующего имущества…». 

По действующему уголовному законодательству конфискация применяется в отно-
шении следующего имущества: 1) денег, ценностей и иного имущества, связанных с со-
вершением преступлений (перечь составов преступлений является закрытым); 2)  ору-
дий, оборудования или иных средств совершения преступления. Говоря об объектах 
конфискации, хотелось бы обратиться к советскому периоду отечественной истории и 
рассмотреть, какие объекты подлежали конфискации на разных этапах развития дан-
ного уголовно-правового института. 

Конфискация всего или части имущества осужденного образовывала систему при-
мерных видов уголовных наказаний согласно Руководящим началам по уголовному 
праву РСФСР от 12 декабря 1919 г. Анализ данной нормы позволяет говорить об отсут-
ствии взаимосвязи конфискуемого имущества и совершенного противоправного деяния. 
В  первые годы советской власти конфискация имущества имела большое политиче-
ское значение, являясь одним из орудий борьбы против буржуазии, средством защиты 
государства от преступных посягательств и преступных элементов [2, с. 89]. «Во время 
конфискации отбирали все, что попадалось под руку», все грабили «под метелку». От-
бирали дом, хозяйственные постройки, сельхозорудия, пашню, луга, коров, лошадей, 
телят, свиней и все имущество «вплоть до ложек»: «забрали швейную машинку, овечьи и 
коровьи шкуры, зеркало, холсты – десять метров, женскую и мужскую одежду…» [3, с. 7]. 

1 См.: Справка Верховного суда Республики Крым по результатам изучения судебной прак-
тики по вопросам, связанным с конфискацией имущества, в 2017 году. URL: http://vs.krm.sudrf.ru/
modules.php?id=87&name=docum_sud (дата обращения: 26.01.2022).
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В дальнейшем в советском законодательстве была предпринята попытка упорядоче-
ния практики конфискации путем указания части имущества, подлежащего конфискации. 
В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г. содержится 
норма, согласно которой «в приговоре суда необходимо точно указывать, какая именно 
часть всего имущества осужденного подлежит конфискации, или конкретно перечислять 
конфискуемые предметы» [2, с. 94]. Развитие уголовного законодательства свидетель-
ствует об избирательном и дифференцированном подходе к реализации данной меры 
на практике. Так, согласно перечню имущества, не подлежащего конфискации по при-
говору суда УК РСФСР 1960 г., не подлежали конфискации жилой дом с хозяйственны-
ми постройками или отдельные его части у лиц, основным занятием которых являлось 
сельское хозяйство, если осужденный и его семья постоянно в нем проживали. 

Таким образом, в советский период отечественной истории институт конфискации 
претерпел множественные изменения. Рассмотрение истории развития института кон-
фискации недвижимого имущества (жилого помещения) свидетельствует о постепенной 
трансформации законодательства в данном направлении по пути перехода от полной 
конфискации жилых помещений в советские годы до запрета конфискации минимума 
имущества, необходимого для существования осужденного в настоящее время. 

Анализ отдельных теоретических вопросов конфискации имущества целесообразно 
продолжить изучением ее взаимосвязи с иными мерами уголовно-правового характера 
Так, по мнению Д. А. Безбородова и А. В. Зарубина, конфискация имущества характеризу-
ется рядом специфических признаков, среди которых особый интерес вызывает возмож-
ность назначения конфискации совокупно с иными мерами уголовно-правового характера, 
в виде условного осуждения, отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей [4, с. 79]. Исполнение приговора в части услов-
ного осуждения, отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, контролируется сотрудниками уголовно-исполнительных 
инспекций Федеральной службы исполнения наказаний. При этом принудительное ис-
полнение судебных актов (конфискации) возлагается на судебных приставов Федераль-
ной службы судебных приставов. Полагаем целесообразным дополнить ч. 4 ст. 73 УК РФ, 
изложив ее в следующей редакции: «4. При условном осуждении могут быть назначены 
дополнительные виды наказаний, а также иные меры уголовно-правового характера». 

На наш взгляд, позиция Д. А. Безбородова и А. В. Зарубина представляется спор-
ной. Полагаем, что назначение конфискации имущества нецелесообразно при услов-
ном осуждении: во-первых, потому что за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 104.1 УК РФ, назначение наказания условно нецелесообразно ввиду степени тяжести 
содеянного; во-вторых, потому что конфискация имущества (жилого помещения) при 
условном осуждении абсурдна ввиду исполнения приговора к условному осуждению 
по месту жительства лица. В связи с этим считаем, что в ст. 104.1 УК РФ также следует 
внести дополнение: «4. Конфискация имущества не применяется при назначении на-
казания условно». 

Согласно официальным статистическим данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ за 6 месяцев 2021 г. (форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к 
уголовной ответственности и видах уголовного наказания»), конфискация в качестве 
процессуальной меры была применена 796 раз за совершение деяний, предусмотрен-
ных гл. 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-
сти» УК РФ.  
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Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмезд-
ное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного 
приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных 
в результате совершения преступлений, предусмотренных в том числе ст. 228.1, 228.4 
УК РФ и др. 

С практической точки зрения интересны случаи, при которых преступная деятель-
ность лица приводит к значительному улучшению финансового благосостояния и в 
последующем к приобретению им недвижимости. Подобные случаи реальны в части 
совершения лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, ввиду высокой оплаты подобного «труда». На прак-
тике встречаются случаи, при которых осуществление подобного рода незаконной дея-
тельности лицом является вынужденной мерой, поскольку заработать законным путем 
денежные средства для приобретения жилья не представляется возможным.

Законодатель определил, что в описательно-мотивировочной части обвинительного 
приговора следует приводить доказательства тому, что имущество, подлежащее конфи-
скации, получено в результате совершения преступления, а также обоснование решения 
о конфискации имущества (пп. 4.1, п. 5 ст. 307 УПК РФ). Следовательно, жилье, приобре-
тенное лицом за счет средств, полученных от осуществления преступной деятельности 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, должно 
подлежать конфискации. Однако данное положение противоречит п. 4 ст. 1 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в соответ-
ствии с которым на практике реализуется такая мера, как конфискация): исполнительное 
производство осуществляется согласно принципу неприкосновенности минимума иму-
щества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Согласно ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест не может быть наложен на имущество, на ко-
торое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Подобная охра-
нительная норма отражена в ст. 446 ГПК РФ, согласно которой взыскание по испол-
нительным документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением.

Безусловно, лицо, совершившее преступление, должно понести наказание за содеян-
ное. Полагаем, что гуманность уголовно-правовой системы в части запрета наложения 
ареста на квартиру с последующей ее конфискацией в отношении жилого помещения, 
приобретенного за счет денежных средств, полученных преступным путем (в рамках 
составов преступлений, закрепленных в ст. 104.1 УК РФ), в отдельных случаях является 
излишней. Например, постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска 
от 2 июня 2017 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя о наложении аре-
ста на квартиру Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ, со ссылкой на то, что эта квартира, согласно представленным материа- 
лам, является единственным пригодным для проживания обвиняемого и членов его 
семьи жилым помещением1. 

1 См.: Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 марта 2019 г. URL: https://www.
vsrf.ru/files/27667 (дата обращения: 26.01.2022). 



398
Уголовно-исполнительное право. 2022. Т. 17(1–4), № 3. ISSN 2072-2427 (print). ISSN 2687-122X (online) 

Penal law, 2022, vol. 17(1–4), iss. 3, ISSN  2072-2427  (print), ISSN 2687-122X (online)

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Выход из сложившейся ситуации видится в возможности реализации предупреди-
тельной функции конфискации имущества в виде жилого помещения (в случае приоб-
ретения данного жилого помещения за счет средств, полученных в результате соверше-
ния преступлений, закрепленных в ст. 104.1 УК РФ) путем предоставления осужденным 
и членам их семей жилых помещений из средств муниципальных фондов на условии 
заключения договора социального найма. Осужденный, приговоренный к конфискации 
имущества, должен убедиться в неотвратимости наказания и в конечном итоге в невоз-
можности улучшения имущественного благосостояния преступным путем. Показателен 
в данном аспекте зарубежный опыт. Так, согласно разд. 18 Свода законов США (§ 982) 
предусмотрено изъятие любого имущества (движимого и недвижимого), если оно ка-
ким-либо образом связано с совершением преступления [5, с. 41]. 

Согласно ст. 106 Уголовного кодекса Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. специ-
альной конфискации подлежит имущество, полученное вследствие совершения престу-
плений, а также любые доходы от использования этого имущества. Полагаем целесо- 
образным заимствование подобного зарубежного законодательного регламентирова-
ния. Такая мера, на наш взгляд, позволит избежать возможности приобретения недви-
жимости за счет средств, полученных от незаконной деятельности, с последующей 
возможностью ее сдачи в аренду. 

Следующий вопрос, возникающий при назначении конфискации, требующий рассмо-
трения, – об истечении сроков давности конфискации. 

Согласно § 57 Уголовного кодекса Австрии с истечением срока давности конфиска-
ция имущества и принятие превентивных мер не допускаются [5, с. 31]. Анализ отече-
ственного законодательства позволяет констатировать отличный механизм реализации 
института конфискации на практике. Согласно ст. 115 УПК РФ для обеспечения возмож-
ной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия 
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбужда-
ет перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, об-
виняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. 
Возникает вопрос о возможности конфискации имущества, которое было обнаружено у 
лица после вынесения обвинительного приговора. В связи с этим следует согласиться 
с позицией Э. В. Мартыненко, который в своих трудах высказывает позицию о «необхо-
димости назначения конфискации имущества как при наличии у осужденного имуще-
ства, на которое может быть обращена конфискация, так и при их отсутствии, так как в 
последующем при исполнении приговора имущество может быть найдено» [5, с. 145]. 

Законодатель в ст. 401.6 УПК РФ («Поворот к худшему при пересмотре приговора, 
определения, постановления суда в кассационной инстанции») определил временной 
интервал в 1 год, в течение которого возможен пересмотр в кассационном порядке при-
говора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим за собой ухудше-
ние положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело 
прекращено. Согласно п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 
2019 г. № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» не-
правильное применение уголовного закона, являющееся основанием для пересмотра 
судебного решения в кассационном порядке с поворотом к худшему, может выражаться 
в ошибке при решении вопроса о конфискации имущества. Однако остается открытым 
вопрос о выявлении факта сокрытия имущества, подлежащего конфискации в порядке 
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ст. 104.1 УК РФ, по прошествии ряда лет. Полагаем целесообразным изменить норму, 
указав на бессрочный характер возможности реализации конфискации на практике. 

Таким образом, рассмотрение отдельных вопросов теории и практики назначения 
конфискации имущества позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, указанное в ст. 104.1 УК РФ основание применения конфискации в виде 
обвинительного приговора суда не является исчерпывающим.

Во-вторых, изучение истории развития института конфискации недвижимого имуще-
ства (жилого помещения) с советского периода до настоящего времени, а также анализ 
уголовного законодательства зарубежных стран позволяет констатировать факт неиз-
бежной дальнейшей трансформации отечественного уголовно-правового института 
конфискации имущества.

В-третьих, отсутствие законодательного запрета на назначение конфискации с иными 
мерами уголовно-правового характера позволяет говорить о целесообразности внесе-
ния изменений и дополнений в законодательство в данной части. 

В-четвертых, необходима законодательная регламентация в части устранения за-
прета на наложенине ареста с последующей конфискацией в отношении жилого поме-
щения, приобретенного за счет денежных средств, полученных преступным путем (в 
рамках составов преступлений, закрепленных в ст. 104.1 УК РФ).

В-пятых, в целях реализации принципа неотвратимости наказания за содеянное 
преступление требуется законодательное закрепление бессрочного характера (на не-
определенный срок после вынесения приговора суда) возможности реализации кон-
фискации имущества. 
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В четвертом издании монографии «Уголовно-исполнительное законодательство 
в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения» 
(под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. А. Крымова и науч-
ной редакцией доктора юридических наук, профессора А. П. Скибы), шестой год про-
должающем данную серию работ, начинается более рельефно проявляться уголовно- 
исполнительное право военного времени как составная часть уголовно-исполнитель-
ного права в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного 
положения. Так, группа соавторов (кандидат юридических наук, доцент Н. С. Малолет-
кина, доктор юридических наук, профессор А. П. Скиба, доктор юридических наук, до-
цент П. В. Тепляшин) рассмотрели в числе прочих проблемы международно-правовой, 
уголовно-исполнительной и иной регламентации правового положения военнопленных 
осужденных, а также исправительного воздействия в отношении их. Кроме того, в рам-
ках уголовно-исполнительного права в чрезвычайных условиях (еще одного подраздела 
рассматриваемой тематики) затронуты проблемы реализации в условиях чрезвычайно-
го положения института условно-досрочного освобождения (доктор юридических наук, 
доцент И. А. Ефремова).

В монографии также рассмотрен ряд теоретических вопросов (например, теоретико- 
методологические основы модели уголовного наказания в условиях стихийного бед-
ствия, введения чрезвычайного или военного положения), международные основы 
обеспечения прав содержащихся лиц в условиях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения, проблемы российского уголовно-испол-
нительного и иного законодательства и зарубежный опыт в рассматриваемой сфе-
ре (особенно режима особых условий в исправительных учреждениях), проблемы и 
особенности регулирования и практики исполнения различных уголовных наказаний 
при таких условиях и т. д. Особое внимание авторы обращают на направления со-
вершенствования российского уголовно-исполнительного и иного законодательства, 
регламентирующего вопросы исполнения наказаний в условиях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения, включая предложение о введении 
Специальной части УИК РФ. 

Налицо поступательное расширение перечня вопросов, рассматриваемых автор-
ским коллективом, включающим в себя исследователей из российских и белорусских 
образовательных организаций (Университет ФСИН России, Академия ФСИН России, 
Академия МВД Республики Беларусь, Амурский государственный университет, Ря-
занский государственный университет имени С. А. Есенина, Самарский юридический 
институт ФСИН России, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Саратовская государственная юридическая академия, Сибирский 
юридический институт МВД Российской Федерации), а также практических сотрудников 
ФСИН России и адвокатов.

Представляется, что в следующих изданиях данной монографии увеличение числа 
затрагиваемых вопросов возможно путем дополнительного изучения по отдельности как 
уголовно-исполнительного права военного времени, так и уголовно-исполнительного 
права в чрезвычайных условиях. Думается, что данная рекомендация повысит теоретико- 
прикладное значение рецензируемого научного исследования.

Давая положительную оценку работе коллектива авторов, следует отметить, что чет-
вертое издание монографии «Уголовно-исполнительное законодательство в условиях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения» под общей 
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степени кандидата юридических наук на тему «Пра-
вовой статус несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы», а в 2002 г. – доктора юридиче-
ских наук на тему «Уголовно-исполнительная поли-
тика в отношении несовершеннолетних».

Начинал свою службу в исправительно-трудовой 
системе, в то время входившей в состав МВД СССР. 
Научная и служебная деятельность Ю. А. Кашубы 
тесно связана с Ростовским юридическим институ-
том МВД России (ранее – Ростовской ССШПНС МВД 
СССР, затем РВШ МВД России), в котором он рабо-
тал на различных должностях; прошел служебный 
путь от преподавателя цикла исправительно-трудо-
вого права в 1984 г. до начальника кафедры криминоло-
гии и уголовно-исполнительного права (1999–2008 гг.). 
Несмотря на то что служба проходила в МВД России, 
Юрий Анатольевич всегда был связан с уголовно-ис-
полнительной системой. Этому способствовало и 

то, что ранее специализация Ростовского юридического института МВД России была не 
только милицейская, но и уголовно-исполнительная (исправительно-трудовая), а курсан-
ты проходили практику в следственных изоляторах, колониях и других подразделениях 
уголовно-исполнительной системы. Вторая научная «родина» Ю. А. Кашубы – Академия 
ФСИН России, в которой он трудится в должности профессора кафедры уголовно-испол-
нительного права.

Ю. А. Кашуба принимал непосредственное участие в работе по совершенствованию 
российского законодательства, а также деятельности органов российской государствен-
ной власти по защите прав, свобод и законных интересов граждан. Вместе с группой 
ученых в 2002 г. занимался разработкой Концепции реформирования МВД России до 
2010 года, впоследствии одобренной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 
По ее результатам был отмечен руководством МВД России. В качестве члена научно- 
консультативного совета Северо-Кавказского окружного военного суда (2004–2006 гг.) ока-
зывал методическую помощь органам правосудия в решении сложных теоретических 
и прикладных процессуальных вопросов. С 2013 по 2020 год являлся членом рабочей 
группы Министерства юстиции Российской Федерации «Совершенствование законода-
тельства Российской Федерации в сфере уголовного и уголовно-исполнительного пра-
ва». В ее составе участвовал в экспертизе проекта новой редакции Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Разработал 
ряд новых предложений в соответствующие ее разделы и главы.

Ю. А. Кашуба внес существенный вклад в повышение правовой культуры в обществе, 
а также в развитие юридических наук – уголовно-исполнительного права, уголовного 
права и криминологии. Являлся главным редактором журнала «Юрист Юга России и 
Закавказья», редактором сборника «Ученые записки» Донского юридического институ-
та, на страницах которых публиковались работы российских и зарубежных специали-
стов в области юриспруденции, обсуждались актуальные вопросы развития общества.  
Входит в составы редколлегий научных журналов «Уголовно-исполнительное право», 
«Вестник Кузбасского института», включенных в Перечень российских рецензируемых 
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научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Организатор (совместно с В. И. Игнатенко) и научный редактор ежегодного Всерос-
сийского круглого стола «Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи» 
(2011–2015 гг.), являвшегося известной дискуссионной площадкой по обсуждению про-
блем девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи, в рамках которого 
предлагались решения, направленные на повышение эффективности предупрежде-
ния преступности.

Автор (соавтор) более 310 научных и учебно-методических работ: в том числе 12 мо-
нографий, 10 учебников для курсантов, слушателей и студентов высших учебных заведе-
ний (пять из них с грифом Минобрнауки России и других федеральных органов), а также 
4 комментариев к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. Многие 
из работ имеют прикладную значимость и внедрены в деятельность образовательных 
организаций МВД России и ФСИН России, Академии МВД Республики Беларусь, а также 
Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова. Результаты 
своих научных разработок в виде пособий, аналитических обзоров и методических ре-
комендаций Ю. А. Кашуба также активно внедряет в практику. На протяжении ряда лет 
он являлся советником начальника ГУФСИН России по Ростовской области.

Ю. А. Кашуба – один из основоположников развития концепции уголовно-исполни-
тельной политики в отношении несовершеннолетних. Ряд его работ посвящен пробле-
мам уголовной ответственности, применению наказаний и иных уголовно-правовых 
мер к несовершеннолетним. В настоящее время в Академии ФСИН России сформиро-
валась научная школа Ю. А. Кашубы по вопросам реализации уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних. В круг его 
научных интересов входит также исследование следующих направлений: предупрежде-
ние преступности несовершеннолетних, противодействие терроризму, экстремизму и 
незаконной миграции, правовое положение осужденных и персонала пенитенциарных 
учреждений, альтернативные наказания.

Регулярно выступает с основными докладами на международных и всероссийских 
конференциях в качестве известного специалиста в области проблем реализации уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства, в том числе на международных 
пенитенциарных форумах «Преступление, наказание, исправление». 

Вносит заметный вклад в подготовку высококвалифицированных юридических ка-
дров. На протяжении нескольких лет является членом диссертационных советов по 
юридическим наукам, созданным на базе Академии ФСИН России и Ростовского юри-
дического института МВД России. Участвовал в работе комиссий по аккредитации 
Краснодарского университета МВД России и Краснодарского университета культуры 
и искусства.

В 2006 г. награжден Почетной грамотой Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за личный вклад в развитие науки в системе МВД России. Имеет диплом 
Минобразования России за научное руководство студенческой работой, награжден-
ной медалью Министерства образования Российской Федерации по итогам открытого 
конкурса на лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в вузах Российской Федерации. Более 30 раз являлся научным оппонентом по 
кандидатским и докторским диссертациям. Среди учеников Ю. А. Кашубы тридцать три 
кандидата и один доктор юридических наук. 
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В экстремальных ситуациях проявлял себя выдержанным, грамотным и профес-
сионально подготовленным сотрудником. Неоднократно нес службу по охране обще-
ственного порядка: в зоне ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (1988 г.); Армянской ССР (1989 г.) и Москве (1991 г.).

Отмечен государственными наградами Российской Федерации (орден Мужества, 
медаль Жукова), многочисленными медалями, почетными знаками и грамотами мини-
стерств внутренних дел: СССР, Армянской ССР, Белорусской ССР, Российской Феде-
рации, а также Академии ФСИН России и Вологодского института права и экономики 
ФСИН России и Академии МВД Республики Беларусь. Имеет благодарности от ректора 
Южно-Казахстанского государственного университета за активное участие в междуна-
родном сотрудничестве и высокий профессионализм. Является почетным сотрудником 
МВД России и почетным профессором Академии ФСИН России.

Интервью
Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, прежде всего, от имени редакции и наших чита-

телей поздравляю Вас с юбилеем – 70-летием! Традиционно прошу ответить на ряд 
вопросов биографического и личного характера: кто и кем были Ваши родители?

Кашуба Ю. А.: Удивительным образом, спустя 28 лет, у нас с отцом совпали место 
и день рождения. Анатолий Ефимович – участник и инвалид Великой Отечественной 
войны, появился на свет 20 июля 1924 г. в г. Краснодаре. А. Е. Кашуба награжден орде-
нами Великой Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др. Спасая 
восставших пражан, 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая 
совершили 80-километровый бросок и утром 9 мая вступили в Прагу. Тогда же отец в 
составе группы разведчиков ворвался в один из домов на окраине Праги и расположил-
ся с радиопередатчиком в одной из комнат возле печи. Внезапно во время воздушного 
налета немногих остававшихся у противника самолетов в здание попадает авиацион-
ная бомба, но не взрывается. Разлетевшиеся кирпичные осколки контузят, но оставля-
ют в живых отца. Внутри невзорвавшейся бомбы обнаружили песок с запиской от под-
польщиков антифашистов – «Смерть фашистам». Это было последнее ранение, полу-
ченное им в День Победы, о которой бойцы пока еще не знали. Ожесточенные бои за 
освобождение Праги продолжались еще несколько дней, фактически до 15 мая. После 
излечения в госпитале А. Е. Кашуба продолжал службу в Советской Армии до 1947 г., 
поступив в том же году в Одесское высшее мореходное училище. После его окончания 
с отличием в 1952 г. отец по распределению был направлен в Ростовское ЦПКБ ММФ 
СССР (сейчас РЦПКБ «Стапель»), в котором проработал до выхода на пенсию. Являлся 
почетным работником Морского флота. Он был наделен даром изобретателя, продви-
гал свои идеи в проекты. Например, был инициатором создания «Автобагермейстера» 
для земснарядов производительностью 400 и 750 м3/ч, имел несколько патентов. Мама, 
Кира Николаевна Еремеева, родилась 17 февраля 1927 г. в г. Бузулуке Чкаловской об-
ласти. В 1948 г. окончила Краснодарский институт пищевой промышленности, получив 
квалификацию инженера-технолога. С должности главного специалиста института Ро-
стовский Промстройниипроект вышла на пенсию в 1983 г.

Грушин Ф. В.: Вы женаты?
Кашуба Ю. А.: В 1974 г. поженились со Светланой Ивановной, и с тех пор наш офици-

альный брак являлся первым и единственным, за что я очень благодарен своей жене. 
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Моя супруга 40 лет проработала учителем иностранного языка в школе. Выйдя на пен-
сию, продолжала видеться с коллегами и бывшими учениками. Год назад скончалась 
после тяжелой болезни. 

Грушин Ф. В.: Есть ли у Вас дети, родные братья и сестры? 
Кашуба Ю. А.: Дочь Ольга и зять Роман. Оба офицеры, проходят службу в ГУФСИН 

России по Ростовской области. Дочь является кандидатом психологических наук (кста-
ти, защитилась много лет назад в диссертационном совете Академии ФСИН России).

Грушин Ф. В.: В каком городе Вы прожили большую часть жизни? 
Кашуба Ю. А.: Большая часть жизни пришлась на г. Ростов-на-Дону (учеба в школе, 

вузах, служба в МВД вплоть до выхода на пенсию). В 1969 г. окончил среднюю школу 
№  67 в Ростове-на-Дону. Любимые предметы: география, история, физика и химия.

Грушин Ф. В.: Кто из школьных преподавателей Вам запомнился и почему?
Кашуба Ю. А.: Директор школы Павел Михайлович Худяков преподавал историю и 

запомнился мне особенно своими рассказами о КНР, где длительное время работал. 
Добрые воспоминания остались об учителе химии Зое Васильевне Титаренко и Люд-
миле Ивановне Гладько – классном руководителе выпускного класса.

Грушин Ф. В.: Когда и почему Вы решили работать в правоохранительных органах?
Кашуба Ю. А.: В 1980 г. меня (как молодого коммуниста) по решению Ростовского 

обкома комсомола направили на службу в органы внутренних дел.
Грушин Ф. В.: Какой вуз Вы окончили?
Кашуба Ю. А.: У меня два высших образования. В 1974 г. окончил Ростовский госу-

дарственный университет по специальности «Физика», а в 1991 г. – Высшую юридиче-
скую заочную школу МВД СССР по специальности «Правоведение».

Грушин Ф. В.: Кто Вам преподавал уголовное право?
Кашуба Ю. А.: Доктор юридических наук, профессор В. Н. Петрашев читал курс уго-

ловного права. По окончании вуза подарил мне на память несколько своих рукописных 
лекций с автографом.

Грушин Ф. В.: Кто из вузовских преподавателей Вам запомнился и почему?
Кашуба Ю. А.: М. М. Шолохов (младший сын великого донского писателя Михаила 

Александровича Шолохова). Кандидат философских наук, доцент. Преподавал фило-
софию в Ростовском государственном университете, позднее работал начальником 
Ростовского филиала Московского факультета юридического образования Академии 
МВД СССР. Михаил Михайлович все время был на виду, оставаясь совсем не публич-
ным человеком. В 1992 г. вышел в отставку в звании полковника внутренней службы. 
Никогда не кичился тем, что он сын «того самого» Шолохова. Скорее, продолжал дело 
тех героев, которых так любовно описал в своих произведениях великий мастер слова. 
Был прост и искренен в обращении со слушателями.

Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, где и на каких должностях Вы работали?
Кашуба Ю. А.: Службу в МВД начал в 1980 г. инструктором ОПВР УИТУ УВД Ростобл- 

исполкома. С 1984 г. преподавал цикл исправительно-трудового права РССПНС МВД 
СССР. Начинал с проведения занятий по дисциплине «Организация труда осужден-
ных в ИТУ». Думается, что преподавание аналогичного предмета актуально и сейчас. 
С  1991 г. – старший преподаватель, доцент, начальник кафедры уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии Ростовской высшей школы, позднее Ростовского юридическо-
го института МВД России. В последней должности проработал около десяти лет. В 55 лет 
стал пенсионером органов внутренних дел, полковник внутренней службы в отставке.
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Грушин Ф. В.: Каков Ваш педагогический, научный и литературный стаж?
Кашуба Ю. А.: Педагогический – с 1984 г., научный – с 1989 г., когда опубликовал 

первую статью «Школу на хозрасчет» в журнале «Воспитание и правопорядок». Лите-
ратурного стажа, как такового, нет: есть несколько документальных рассказов, посвя-
щенных службе в органах внутренних дел.

Грушин Ф. В.: Кто у Вас был научным руководителем по кандидатской диссертации?
Кашуба Ю. А.: Валерий Николаевич Петрашев. К моменту защиты он являлся про-

фессором кафедры уголовного права РВШ МВД России. В качестве первого варианта 
диссертации «Правовой статус несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы» 
принес ему рукописный текст объемом свыше 500 страниц. До сих пор помню (но никому 
не скажу), что Валерий Николаевич сказал по этому поводу. Второй вариант объемом 
320 страниц был выполнен уже на механической пишущей машинке. Были и последу-
ющие экземпляры диссертации. Впоследствии весь собранный материал пригодился 
при подготовке докторской диссертации.

Грушин Ф. В.: Кто выступал оппонентами по кандидатской диссертации?
Кашуба Ю. А.: Доктор юридических наук Анатолий Владимирович Шамис, с 70-х го-

дов прошлого века крупнейший специалист по несовершеннолетним осужденным к ли-
шению свободы. Можно вспомнить его работу «Воспитательно-трудовые колонии для 
несовершеннолетних в системе исправительно-трудовых учреждений». Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Игорь Викторович Шмаров, ав-
тор серьезных работ по теории и практике уголовно-исполнительного права.

Грушин Ф. В.: Помните ли оппонентов по докторской диссертации?
Кашуба Ю. А.: Безусловно. Оппонентами по докторской диссертации «Уголовно- 

исполнительная политика в отношении несовершеннолетних» являлись известные уче-
ные в области уголовного и уголовно-исполнительного права: заслуженный юрист РФ 
доктор юридических наук, профессор Сергей Иванович Дементьев; заслуженный деятель 
науки РФ доктор юридических наук, профессор Александр Соломонович Михлин; заслу-
женный деятель науки РФ доктор юридических наук, профессор Вячеслав Иванович Се-
ливерстов. С каждым из них меня связывали многие годы совместной научной работы.

Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, чей учебник Вы могли бы отметить особо и почему?
Кашуба Ю. А.: Учебник для вузов под редакцией А. И. Зубкова «Уголовно-испол-

нительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, от-
ечественная практика конца ХIХ – начала ХХI века». Во-первых, в нем раскрываются 
фундаментальные положения теории уголовно-исполнительного права, а во-вторых, 
к этому времени мы уже были знакомы с Александром Ильичем и обсуждали вместе 
некоторые идеи и проблемы уголовно-исполнительной политики.

Грушин Ф. В.: Вы длительное время являетесь членом ряда диссертационных со-
ветов. Какая из защит диссертаций Вам запомнилась и почему?

Кашуба Ю. А.: В памяти отложилась защита кандидатской диссертации Вячеслава 
Николаевича Дранникова «Криминологические и уголовно-правовые аспекты профи-
лактики наркотизма в студенческой среде» (2001 г.). Особый интерес представляла его 
модель экспертной системы и ее применение для реализации концепции профилакти-
ки наркотизма в образовательной среде. Запомнились также защиты диссертации на 
соискание ученой степени доктора политических наук Дугина Александра Гелиевича, 
который в ходе дискуссии продемонстрировал блестящую эрудицию философа и поли-
толога, являясь главным идеологом современного евразийства; докторской диссерта-
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ции Андрея Петровича Скибы «Исполнение уголовных наказаний в отношении больных 
осужденных: теоретико-прикладное исследование», им была сформулирована и обо-
снована концепция, позволяющая решить комплекс научных и практических проблем 
и не имеющая аналогов.

Грушин Ф. В.: Вспоминая свои защиты кандидатской и докторской диссертаций, ка-
кой отзыв, чье выступление или чей вопрос в процессе защиты Вам запомнился? 

Кашуба Ю. А.: Например, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор Зайнутдин Астемирович Астемиров, будучи членом диссертационного совета, в 
своем эмоциональном выступлении предложил засчитать мою кандидатскую диссертацию 
в качестве докторской. Кстати, З. А. Астемиров является автором большой и серьезной 
книги «Трудовая колония для несовершеннолетних» (1969). В последующем мы встреча-
лись и сотрудничали с ним по проблемам уголовного и уголовно-исполнительного права.

Грушин Ф. В.: Сколько лично Вами и в соавторстве опубликовано работ?
Кашуба Ю. А.: Свыше 310 научных и учебно-методических работ.
Грушин Ф. В.: И какая из них, на Ваш взгляд, самая «дорогая»?
Кашуба Ю. А.: Безусловно, первая монография «Реализация правового статуса не-

совершеннолетних, осужденных к лишению свободы» (1999 г.).
Грушин Ф. В.: А удачная?
Кашуба Ю. А.: Пожалуй, можно назвать монографию «Основы уголовно-исполни-

тельной политики в отношении несовершеннолетних».
Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, были ли Вы автором отрицательной рецензии, 

отзыва?
Кашуба Ю. А.: Насколько помню, мною как официальным оппонентом была под-

готовлена отрицательная рецензия и отзыв как неофициального оппонента во время 
дискуссии. Первая – на диссертацию Алексея Малахова на тему «Приоритеты госу-
дарственно-правового развития России в контексте ее глобальной суверенизации», 
специальность 23.00.02 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии (юридические науки). Соискатель 
снял работу и после устранения замечаний вновь представил ее в совет, успешно защи-
тившись. Отдельной характеристики требует кандидатская диссертация А. В. Титовой 
«Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта», по которой мне пришлось выступить в дискуссии в качестве 
неофициального оппонента. Привожу лишь основной вывод рецензии, используя со-
хранившиеся записи своего выступления (на 5 страницах): «Научная новизна, на наш, 
взгляд, не выдерживает никакой критики (фактически полностью отсутствует), что видно 
из положений, выносимых на защиту. С учетом незнания норм закона, многочисленных 
ошибок и неточностей, высказанных соискателю принципиальных замечаний, не пред-
ставляется возможным положительно оценить указанную диссертационную работу».

Грушин Ф. В.: Сколько Вами как научным руководителем, консультантом подготов-
лено учеников – кандидатов и докторов наук?

Кашуба Ю. А.: По состоянию на 2022 г. подготовлено 33 кандидата и 1 доктор юри-
дических наук.

Грушин Ф. В.: Кого из них Вы можете отметить особо?
Кашуба Ю. А.: Вячеслав Николаевич Дранников, кандидатская диссертация «Крими-

нологические и уголовно-правовые аспекты профилактики наркотизма в студенческой 
среде» (Рязань, 2001); Александр Анатольевич Брюхнов, кандидатская диссертация 
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«Права несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, и их реализация» (Ро-
стов-на-Дону, 2005); Ирина Сергеевна Нистратова, кандидатская диссертация «Испол-
нение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми заболева-
ниями» (Грозный, 2019); Татьяна Сергеевна Хван, кандидатская диссертация «Отбыва-
ние наказания осужденными – иностранными гражданами и лицами без гражданства» 
(Рязань, 2019).

Грушин Ф. В.: Все ли ученики под Вашим руководством защищались?
Кашуба Ю. А.: Слава богу, что защитились все.
Грушин Ф. В.: Были ли неуспешные (провальные) защиты диссертаций и почему?
Кашуба Ю. А.: Не было, могу лишь вспомнить перенос даты защиты из-за болезни 

одного соискателя.
Грушин Ф. В.: Как в целом Вы оцениваете качество издаваемой сегодня учебной и 

научной литературы?
Кашуба Ю. А.: Неоднозначно. Количество и плохой, и добротной литературы значи-

тельно. Приведу примеры. Еще двадцать лет назад трудно было представить, что авто-
рами учебника могли быть не доктор наук, профессор, а кандидат наук или гражданин 
без степени. В настоящее время все иначе: наряду с качественными изданиями учеб-
ников, учебных пособий в каждом крупном книжном магазине можно встретить учебник, 
учебное пособие, шпаргалку, содержащие неточности и грубые ошибки, включающие 
устаревшие нормативные акты, неверные ссылки и пр.

Грушин Ф. В.: В настоящее время в ряде субъектов России присваивают свои по-
четные звания, например «Заслуженный деятель науки Кубани» или «Заслуженный 
деятель Республики Адыгея» и т. д. Разве научные достижения могут ограничиваться 
каким-либо одним субъектом России? Что Вы думаете по этому поводу?

Кашуба Ю. А.: Безусловно, научные достижения не могут ограничиваться рамками 
какого-либо одного субъекта России. В связи с этим (правда, по другому поводу) вспо-
минается вопрос, заданный соискателю профессором Владимиром Дмитриевичем 
Ивановым на защите одной докторской диссертации: «У вас практически все работы 
опубликованы в научных изданиях одного региона. Вы защищаетесь по России или Ро-
стовской области?». Как говорится вопрос на засыпку. При голосовании против прого-
лосовали четверо членов диссертационного совета.

Грушин Ф. В.: На Ваш взгляд, что лучше – специалитет или бакалавриат с маги-
стратурой?

Кашуба Ю. А.: Я был и остаюсь сторонником специалитета. Это мнение еще больше 
укрепилось после многих лет преподавательской работы в вузах России и Казахстана.

Грушин Ф. В.: C каждым годом в России все больше внедряется в сферу науки и об-
разования индекс цитирования. Сегодня в ряде вузов и научных учреждений статисти-
ка цитирования активно используется для оценки потенциала ученых. На Ваш взгляд, 
нужно ли нам ориентироваться на количественные данные о цитировании публикаций?

Кашуба Ю. А.: Этот показатель «накручивается», а все, что может искусственно по-
вышаться, приводит к искажению значения конкретных научных результатов, вклада 
конкретного исследователя. Данный инструмент можно оставить лишь в качестве вспо-
могательного, но никак не основного. Мы знаем больших ученых, у которых было всего 
несколько трудов, но зато каких! 

Грушин Ф. В.: Помимо индекса цитирования, какие еще показатели позволяют оце-
нивать потенциал ученых?
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Кашуба Ю. А.: Монографии, получившие серьезное общественное признание. Ре-
цензии, опубликованные на работы автора в ведущих научных изданиях и вызвавшие 
широкое научное обсуждение. Общественный резонанс публичных выступлений на 
научных форумах. Научные премии и награды за конкретные достижения.

Грушин Ф. В.: Считаете ли Вы целесообразным, что Высшая аттестационная комис-
сия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации определяет 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук?

Кашуба Ю. А.: Скорее, такой перечень должен определяться Академией наук России 
и научным сообществом, а затем утверждаться Минобрнауки России.

Грушин Ф. В.: Не является ли Перечень изданий ВАК, так скажем, одним из факто-
ров коррупции?

Кашуба Ю. А.: По-видимому, да. Вместе с тем любой подобный перечень несет кор-
рупционные риски, которые необходимо минимизировать.

Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, в настоящее время в большинстве российских 
вузов часовая и «горловая» нагрузка на профессорско-преподавательский состав зна-
чительно увеличилась. Что Вы думаете по этому поводу?

Кашуба Ю. А.: Частично эту проблему можно решать с переходом на удаленную 
работу в режиме онлайн.

Грушин Ф. В.: На Ваш взгляд, сколько раз в день или неделю профессор должен 
читать лекции?

Кашуба Ю. А.: 3–4 раза в месяц. Хорошая лекция, даже у известного профессора, 
требует серьезной подготовки.

Грушин Ф. В.: Нередко преподаватели в российских вузах получают невысокую, я 
бы сказал, даже крайне низкую заработную плату. Не является ли это условием для 
коррупции?

Кашуба Ю. А.: Должен отчасти согласиться с Вами. Вместе с тем не всегда высокая 
зарплата является гарантией качественного преподавания.

Грушин Ф. В.: По Вашему мнению, сколько должен получать преподаватель, доцент 
и профессор?

Кашуба Ю. А.: Во всяком случае, не в разы меньше заработка руководства вузов.
Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, в настоящее время достаточно широко в средствах 

массовой информации, Интернете обсуждаются диссертации, в которых есть плагиат 
или заимствования. Не является ли плагиатом не только похищенный текст, но и замы-
сел, идея другого ученого, высказанные, быть может, много лет назад?

Кашуба Ю. А.: Думается, что да. Мне приходилось встречать при рецензировании 
научных статей молодых ученых те или иные псевдоновеллы. При внимательном их 
прочтении оказывалось, что многие из них уже высказывались в выступлениях или ра-
ботах Н. А. Стручкова, И. В. Шмарова, А. И. Зубкова, А. С. Михлина и других известных 
отечественных ученых.

Грушин Ф. В.: Такая волна дискредитированных (списанных, частично заимство-
ванных и пр.) диссертаций не подвергает ли сомнению состоятельность современной 
российской науки в целом?

Кашуба Ю. А.: Да, прежде всего в отношении работ гуманитарного (но не только) 
цикла. Есть пример из собственной жизни. В 1974 г. мною с отличием была защищена 
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дипломная работа на тему «Исследование пироэлектрических свойств сегнетокерами-
ки». Работа носила сугубо экспериментальный характер и предполагала практическое 
использование в космической отрасли. Десятилетия спустя узнал, что в этот же период 
была защищена успешно диссертация на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук с использованием полученных мною результатов.

Грушин Ф. В.: На Ваш взгляд, нужны ли сроки давности для лишения ученой степе-
ни авторов-плагиаторов?

Кашуба Ю. А.: Они уже установлены и выполняют свою профилактическую роль.
Грушин Ф. В.: По Вашему мнению, может ли автор-плагиатор работать в вузе?
Кашуба Ю. А.: Чаще всего, именно так и бывает. Многие об этом знают, но корпо-

ративный принцип (не выносить сор из избы) не способствует противодействию этому. 
Роль научной общественности невелика. Отсутствует персональная ответственность 
руководителя за такое положение дел.

Грушин Ф. В.: Считаете ли Вы целесообразным разрешать представителям власти, 
чиновникам любого уровня защищать диссертации?

Кашуба Ю. А.: Почему бы нет, делая это открыто, гласно, доступно (с этим как раз 
бывают проблемы, поскольку во многих ведомственных вузах действует пропускной 
режим и требуется согласование на вход в здание, где проходит защита) для контроля 
общественности, чтобы «дурь каждого не была видна».

Грушин Ф. В.: Отдельные авторы публикуют под разными названиями одни и те же 
свои работы без каких-либо изменений. Сейчас данные работы относят к множествен-
ным публикациям. Как Вы прокомментируете указанный факт?

Кашуба Ю. А.: Просто – это недопустимо, своего рода мошенничество для накрутки 
псевдонаучных показателей и получения в дальнейшем материальных и (или) мораль-
ных благ.

Грушин Ф. В.: Какие тенденции, перспективы развития уголовного права, кримино-
логии, уголовно-исполнительного права в будущем Вы видите?

Кашуба Ю. А.: Криминологическая оценка уголовно-исполнительной политики. Ев-
разийские пенитенциарные стандарты. Влияние геополитики на состояние уголовного 
и уголовно-исполнительного права.

Грушин Ф. В.: Вы можете назвать свои основные направления научных поисков?
Кашуба Ю. А.: Исполнение наказания в отношении социально уязвимых категорий 

осужденных; уголовно-исполнительная политика; наука уголовно-исполнительного права.
Грушин Ф. В.: Юрий Анатольевич, в течение многих лет Вы работаете на кафедре 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России. Какие исследования прово-
дились и (или) проводятся с Вашим участием?

Кашуба Ю. А.: Возможности развития уголовно-исполнительной системы России с 
учетом международных стандартов (2013 г.); уголовно-исполнительная политика России: 
новые вызовы (2015 г.); коллизии законодательства России (2016 г.); уголовно-исполни-
тельное законодательство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного 
или военного положения (2020 г.) и др. 

Грушин Ф. В.: Вы участвовали во многих международных конференциях, конгрессах, 
круглых столах, семинарах. Какие из них Вам запомнилась и почему?

Кашуба Ю. А.: Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказа-
ние, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации; Рязань, 
5–6 декабря 2013 г.), а также последующие форумы, международные конференции в 
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Рязани, Вологде и Пскове. Особый интерес вызывали эмоциональные выступления, 
реплики Александра Ильича Зубкова и концептуальные доклады Александра Соломо-
новича Михлина.

Грушин Ф. В.: Занимаетесь ли спортом?
Кашуба Ю. А.: Сейчас спорт заменяет физическая работа на даче: обрезка деревь-

ев, сбор плодов, копка грядок и разжигание мангала. 
Грушин Ф. В.: Какую музыку Вы слушаете?
Кашуба Ю. А.: В молодости нравился джаз, особенно оркестр под управлением Кима 

Назаретова в Ростове-на-Дону. Будучи студентом, регулярно посещал фестивали джа-
зовой музыки. Сейчас больше нравится авторская музыка и песня.

Грушин Ф. В.: Ваши напутствия редакции нашего журнала?
Кашуба Ю. А.: Публиковать побольше критических, дискуссионных рецензий. Для 

примера можно сослаться на опубликованный в журнале «Российский криминологиче-
ский взгляд» отзыв доктора юридических наук, профессора Олега Викторовича Стар-
кова на диссертацию Л. Г. Ачмиз на тему «Бандитизм: правовые, криминологические 
и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского 
края)». Это даже не отзыв, а крик души настоящего ученого о том, какими не должны 
быть диссертации. Полностью разделяю мнение своего товарища. Данный пример по-
казывает, как трудно, но важно быть принципиальным при оценке диссертационного 
исследования, чтобы не пропустить научный брак.

Грушин Ф. В.: Как Вы считаете, кому еще следует посвятить соответствующую ру-
брику журнала?

Кашуба Ю. А.: Думаю, что вполне можно отдать дань памяти нашим известным совет-
ским и российским ученым (одновременно «классикам» и современникам): Сергею Ива-
новичу Дементьеву, Александру Ильичу Зубкову, Александру Соломоновичу Михлину.

Грушин Ф. В.: Что Вы можете пожелать студентам, адъюнктам, аспирантам, а также 
всем интересующимся уголовным, уголовно-исполнительным и иными отраслями права?

Кашуба Ю.А.: Искать и находить смысл во всем, что изучаете. Не сдаваться в науке 
и жизни. И конечно, научного успеха и долголетия.
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