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Отсюда прослеживается определенный положительный социально-профилактический эффект наказания: сограждане ви-
дят, что нарушитель может не только разрушать, но и создавать что-то, благоустраивать и т. д.; он может оказывать определен-
ную социальную помощь лицу, в ней нуждающемуся; он не лишает работы других членов общества. 

Использование организацией труда осужденных к наказанию в виде привлечения к общественным работам осуществляет-
ся на безвозмездной основе. Объем и стоимость выполненных осужденными работ учитываются отдельно по действующим в 
организации расценкам, и начисленные денежные средства перечисляются в соответствующий бюджет. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде общественных работ регулируются Уголовно-
исполнительным кодексом Республики Казахстан и Правилами исполнения наказания в виде привлечения к общественным рабо-
там, утвержденными приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 марта 2012 г. № 141. 

Срок наказания в виде привлечения к общественным работам исчисляется в часах, в течение которых осужденный выпол-
нял общественные работы. Общественные работы устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в 
день, если осужденный не имеет постоянного места работы или не занят на учебе – до 8 часов в день, но не более 40 часов в 
неделю. В случае злостного уклонения от общественных работ они заменяются ограничением свободы или лишением свободы в 
пределах сроков, предусмотренных соответственно ст. 45 и 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан. При этом время, в 
течение которого осужденный отбывал общественные работы, учитывается из расчета один день ограничения свободы или ли-
шения свободы за четыре часа общественных работ. 

Время общественных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на 
основной работе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы или учебы, а с согласия осужденного – четырех 
часов. Время общественных работ в случае, если осужденный не имеет постоянного места работы или не занят на учебе, не мо-
жет превышать восьми часов в день. Время общественных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. 
При наличии уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая данный вид уголовного наказания, разре-
шает осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов. 

Привлечение к общественным работам не может быть назначено военнослужащим, женщинам в возрасте свыше 58 лет и 
мужчинам в возрасте свыше 63 лет, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам пер-
вой или второй группы. 

В ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан общественные работы входят в перечень видов наказаний, назна-
чаемых несовершеннолетнему. Общественные работы, назначаемые несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, 
состоят в выполнении им бесплатных общественно полезных работ, посильных для него, в свободное от учебы или основной 
работы время. Общественные работы назначаются несовершеннолетним в пределах от 40 до 160 часов. Отбывание наказания 
определяется в зависимости от возраста осужденного. Для лиц до 16 лет оно не может превышать двух часов в день, старше 16 
до 18 лет – трех часов в день (ч. 4 ст. 79). 

В соответствии со ст. 30 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан наказание в виде привлечения к обще-
ственным работам исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного в поряд-
ке,определяемом уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности, на объектах, списки которых 
ежеквартально представляются в суды местными исполнительными органами города областного значения, акимами района в 
городе республиканского значения, столице, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа по со-
гласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Приговор суда, определяющий наказание в виде привлечения к общественным работам, обращается к исполнению не 
позднее 10-дневного срока со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с 
копией приговора (определения, постановления). 

На администрацию организаций по месту отбывания осужденными наказания в виде привлечения к общественным рабо-
там возлагается контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, уведомление уголовно-исполнительной 
инспекции о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания. 

Таким образом, общественные работы – это вид уголовного наказания, при котором осужденный имеет возможность иску-
пить вину перед обществом, государством своим трудом, не теряя при этом привычной обстановки – работы, семьи, учебы и т. д.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АФФЕКТА В УЛОЖЕНИИ  
О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 г. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденное 15 августа 1845 г. Николаем I, явилось первым полно-
ценным российским уголовным кодексом. Данный нормативный правовой акт распространил свое действие на территорию Бела-
руси после присоединения нашего государства к Российской империи в результате разделов Речи Посполитой.  

Нормы уложения устанавливали уголовную ответственность за ряд аффектированных посягательств против личности и 
указывали состояние сильного душевного волнения в перечне обстоятельств, смягчающих наказание. Так, п. 5 ст. 134 уложения в 
качестве условий смягчения уголовной ответственности предусматривал сильное раздражение или запальчивость, вызванные 
обидами, оскорблениями или иными поступками лица, которому виновный сделал или покушался сделать зло. 

Уложение 1845 г. содержало несколько аффектированных составов: убийство, умышленное повреждение здоровья и 
умышленное нанесение ран, совершенные в запальчивости или раздражении. Ч. 1 ст. 1455 уложения гласила: «Кто учинит убий-
ство, хотя и без обдуманного заранее намерения или умысла, в запальчивости или раздражении, но однако же не случайно, а 
зная, что посягает на жизнь другого, тот приговаривается к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепо-
стях на срок от 10 до 12 лет». Ч. 2 ст. 1455 содержала квалифицированный состав аффектированного убийства – убийство лица, с 
которым виновный имел «родственные, брачные или особые по службе, положению или полученным от него благодеяниям свя-
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зи». Причинение смерти при указанных обстоятельствах влекло ужесточение наказания: виновный карался лишением всех прав 
состояния и каторжными работами в рудниках на срок от 12 до 15 лет. Такое же наказание предусматривалось ст. 1454 уложения 
за убийство при отсутствии отягчающих обстоятельств.  

Наказуемость умышленного повреждения здоровья в запальчивости или раздражении устанавливалась ст. 1480 уложения, 
конструкция которой аналогична норме, процитированной выше. Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта в зависимости 
от «важности нанесенного увечья или обезображения, причин раздражения и других более или менее увеличивающих или умень-
шающих вину обстоятельств» влекло наказание в виде ссылки в Томскую или Тобольскую губернии, либо заключение в смири-
тельном доме на срок от одного года до двух лет, либо заключение в тюрьме на срок от шести месяцев до одного года. В то же 
время основной состав умышленного тяжкого телесного повреждения по уложению предусматривал применение ссылки на ка-
торжные работы на заводах на срок от четырех до шести лет или ссылки на поселение в Сибирь (ч. 1 ст. 1478). Умышленное при-
чинение менее тяжкого увечья при отсутствии отягчающих обстоятельств каралось ссылкой в Иркутскую или Енисейскую губернии 
с заключением на срок от двух до трех лет и запрещением выезда в другие Сибирские губернии в течение определяемого судом 
срока от восьми до десяти лет либо ссылкой в Томскую или Тобольскую губернии с заключением на срок от одного года до двух 
лет или без заключения (ст. 1479). 

В соответствии с гл. II уложения установленные законом виды наказаний за повреждение здоровья по ст. 1478 относились 
к разряду уголовных, по ст. 1479 – к наиболее строгим из наказаний исправительных. В то же время аффектированное причинение 
тяжкого или менее тяжкого увечья влекло применение только исправительных наказаний. При этом одноименные наказания по 
основному и аффектированному составам отличались степенью строгости. К примеру, ссылка в Сибирь, предусмотренная за 
умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, согласно ст. 35 уложения являлась исправительным наказанием 
четвертой степени. Подобное наказание за аффектированное менее тяжкое увечье признавалось более мягким (исправительное 
наказание пятой степени). 

Уложение 1845 г. в числе умышленных посягательств против здоровья указывало нанесение ран в запальчивости или раз-
дражении. Наказуемость данного деяния напрямую ставилась в зависимость от тяжести наступивших последствий: причинение 
тяжких ран каралось ссылкой в Томскую или Тобольскую губернии, нанесение легких повреждений – заключением в тюрьме на 
срок от трех до шести месяцев (ст. 1483). Аналогичное деяние при отсутствии состояния аффекта влекло наказание в виде ссылки 
на поселение в Сибирь либо заключения в тюрьме на срок от одного года до двух лет (ст. 1481, ст. 1482). 

Необходимо отметить, что уложение 1845 г. содержало еще одно постановление об аффектированных посягательствах 
против личности. Так, ч. 2 ст. 1484 предусматривала ответственность за причинение в запальчивости либо раздражении увечий 
или ран, повлекших смерть потерпевшего. Данное деяние каралось ссылкой в Иркутскую или Енисейскую губернии с заключением 
на срок от двух до трех лет и запрещением выезда в другие Сибирские губернии на срок от восьми до десяти лет (исправительное 
наказание). В то же время подобное деяние при отсутствии состояния аффекта влекло согласно ч. 1 ст. 1484 применение каторж-
ных работ в крепостях на срок от восьми до десяти лет (уголовное наказание). 

Нормы специальных составов (ст. 1455, 1480, 1483 уложения) не обусловливали состояние аффекта причинами, его вы-
звавшими. Следовательно смягчение уголовной ответственности за убийство или повреждение здоровья в состоянии сильного 
душевного волнения предполагалось за само эмоциональное состояние виновного в момент совершения преступления независи-
мо от причин, породивших его. Поскольку юридическое значение придавалось непосредственно лишь наличию запальчивости или 
раздражения, закон безразлично относился к действиям потерпевшего: таковым мог быть как провокатор, так и лицо, непричаст-
ное к возникновению аффективных реакций виновного. Неправомерные действия потерпевшего могли быть направлены не только 
против виновного, но и против его близких. При этом понятие лица, близкого потерпевшему, трактовалось значительного шире 
понятия лица родственного и характеризовалось в первую очередь наличием фактических отношений личной привязанности.  

Конструкция ст. 1455, 1480, 1483 уложения придавала юридическое значение самому факту существования запальчивости 
или раздражения, не уточняя механизма формирования эмоционального взрыва. В связи с этим действие указанных норм распро-
странялось как на ситуации проявления сильного душевного волнения непосредственно после виктимологической провокации, так 
и на случаи длительного накопления эмоционального напряжения, выразившегося в аффективной реакции по незначительному 
внешнему поводу.  

Как видно, система норм об ответственности за аффектированные преступления в уложении 1845 г. характеризовалась 
достаточной стройностью и детализацией, что во многом обусловливалось развитием уголовно-правовой науки. Однако положе-
ния о системе и видах наказания, порядке его назначения и отмены являлись казуистичными, громоздкими, сложными для приме-
нения и, как следствие, нуждающимися в корректировке.  
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В течение последнего десятилетия в Республике Беларусь активно осуществляются экономические, политические и соци-

альные трансформации, связанные, главным образом, со становлением и развитием социально ориентированной рыночной эко-
номики, демократической политической системы, влиянием процессов глобализации. В подобных условиях, когда социальные, 
политические и правовые нормы, также как и механизмы их реализации, достаточно быстро изменяются, чтобы в большей мере 
соответствовать требованиям современности, в обществе возрастает проявление различных видов преступности, одним из кото-
рых является коррупция. Согласно закону Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией» коррупция 
представляет собой умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностран-
ным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным полу-
чением имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а 
равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем пре-
доставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих 


