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ответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восста-
новления социальной справедливости, а также исправления осужден-
ного и предупреждения совершения новых преступлений. Уголовный 
закон определяет цели применения наказания, но не гарантирует их 
безусловного достижения. Уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Само понятие «исправление 
осужденных» означает формирование у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 
ст. 9 УИК РФ). 
В новое уголовное законодательство законодатель не включил цель 

перевоспитания осужденного. Это вызвано рядом обстоятельств. Слож-
но представить, чтобы человек, лишенный нормального общества, из-
менился в лучшую сторону, но вместе с тем ограничения и лишения, 
которые испытывает осужденный, назначаются на определенное вре-
мя. При этом своим примерным поведением осужденный может сокра-
тить срок наказания. Таким образом, в определенных случаях цель пе-
ревоспитания все же достигается. Сформулированная в законе цель 
исправления осужденного, по-видимому, достигается вследствие ис-
полнения, например, штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или права заниматься определенной деятельностью – в тех 
случаях, когда это делает невыгодным совершение корыстных престу-
плений или удаляет человека из соответствующей сферы. Однако тре-
бует уточнения суть исправления применительно к таким видам нака-
зания, как пожизненное заключение или смертная казнь. Сущность 
исправления осужденного состоит в лишении данного лица общест-
венной опасности, т.е. устранении самой готовности к совершению им 
новых преступлений. Критерием достижения этой цели является несо-
вершение осужденным новых преступлений.  
Основными средствами исправления и перевоспитания осужденных 

к лишению свободы являются: режим отбывания наказания, общест-
венно полезный труд, воспитательная работа, общеобразовательное и 
профессионально-техническое обучение. Средства исправления и пе-
ревоспитания должны применяться с учетом характера и степени об-
щественной опасности совершенного преступления, личности осуж-
денного, а также поведения осужденного и его отношения к труду. 
Цель исправления осужденных поглощает цель предупреждения 

среди них новых преступлений. Тот факт, что далеко не все лица, от-
бывшие уголовные наказания, исправились или даже могли быть ис-
правлены (например, почти не поддаются исправлению средствами 
уголовного наказания лица с привычным уголовно-противоправным 
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поведением, имеющие постоянную готовность к совершению преступ-
ления независимо от наличия неблагоприятных факторов), не является 
основанием для исключения исправления из целей наказания. В про-
цессе отбывания наказания осужденный должен понять, что совершать 
преступление невыгодно, поскольку за ним последует расплата. Такое 
представление может быть основано и на выработанном у осужденного 
чувстве страха, боязни вновь подвергнуться наказанию. Если лицо во 
время отбывания наказания и после не совершит из-за страха перед 
наказанием нового преступления, можно считать, что цель уголовного 
наказания «исправление осужденного» будет достигнута. Цель исправ-
ления рассчитана на то, что человек не будет впредь совершать пре-
ступные деяния. По большому счету, не имеет значения, чем он будет 
руководствоваться – чувством страха или осознанием своей неправоты. 
Всем известно, что наказание является средством борьбы с пре-

ступностью, но это не главное средство. Наказание вторично по отно-
шению к преступлению, преступности и их причинам. В борьбе с пре-
ступностью основное значение приобретают экономические, полити-
ческие меры, осуществляемые государством. И, тем не менее, наказа-
ние является не только важным, но и необходимым средством борьбы с 
преступностью, а из уголовно-правовых средств – наиболее важным. 
Именно наказание прерывает преступную деятельность лиц, совер-
шивших преступление. 
Цели наказания могут быть достигнуты в органическом единстве 

его назначения и исполнения. Наказание должно быть справедливым, 
соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности виновно-
го. Только в этом случае появляется возможность достижения постав-
ленных при назначении уголовного наказания целей. 

 
И.Г. Туров 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
КАК УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ  

ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Исторически сложилось так, что стереотипом осужденного в созна-

нии граждан является человек, заключенный под стражу и часто не-
справедливо унижаемый всеми и прежде всего работниками исправи-
тельных учреждений. В результате исполнение наказания в виде лише-
ния свободы воспринимается большинством граждан как наказание, 
налагаемое на преступника, расплата за содеянное, а сотрудники сис-
темы исполнения наказаний – жестокие люди, стремящиеся всеми спо-
собами сделать жизнь осужденного невыносимой, сложной, полной 
лишений и унижений. 
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Вместе с тем одной из основных проблем уголовно-исполнительной 
системы любого государства можно назвать «конфликтность» в отно-
шениях между администрацией исправительного учреждения и осуж-
денными. В то время как сотрудники исправительных учреждении обя-
заны действовать и применять средства, предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством, лидеры тюремной субкультуры 
не ограничены никакими рамками. В итоге – отношения между осуж-
денными и сотрудниками пенитенциарного учреждения всегда и везде 
характеризовались и характеризуются наличием противодействия, 
присутствием конфликта и противоположных интересов, отстаиваю-
щихся всеми возможными способами. 
Основными задачами уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Беларусь в соответствии со ст. 2 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь являются: регулирование исполне-
ния и отбывания осужденными наказания и иных мер уголовной ответ-
ственности, определение средств достижения целей уголовной ответ-
ственности и социальной адаптации осужденных в процессе ее реали-
зации, защита прав и законных интересов осужденных. 
В ст. 7 УИК Республики Беларусь говорится, что применение нака-

зания и иных мер уголовной ответственности имеет целью исправле-
ние осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и другими лицами. 
Таким образом, задачи и цели уголовно-исполнительного законода-

тельства направлены на исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений. 
Исправление осужденных подразумевает формирование у них го-

товности вести правопослушный образ жизни (ст. 7 ч. 2 УИК Респуб-
лики Беларусь) при помощи определенных средств исправления, при-
меняемых с учетом форм реализации уголовной ответственности, вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденного и его поведения (ст. 7 ч. 4 УИК 
Республики Беларусь). Основными средствами достижения целей уго-
ловной ответственности в процессе ее применения являются установ-
ленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уго-
ловной ответственности, воспитательная работа, общественно полез-
ный труд, общеобразовательное и профессиональное обучение, обще-
ственное воздействие (ст. 7 ч. 3 УИК Республики Беларусь). 
На данный момент можно говорить о существовании двух порядков 

в исправительных учреждениях. Первый – административный, осно-
ванный на законах, положениях, правилах поведения, представлениях, 
которые официально установлены и внушаются осужденным. Второй – 
неформальный – опирается на так называемый «тюремный закон» – 
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свод неписаных правил, норм, санкций, распространенных в тюремном 
сообществе. 
Порядок, установленный администрацией исправительного учреж-

дения, содержит в себе определенные механизмы защиты жизни, здо-
ровья и личности. Вместе с тем тюремный мир выработал определен-
ные способы морального воздействия и механизмы решения конфлик-
тов, свои способы достижения компромисса между различными груп-
пами осужденных, своеобразный кодекс чести. Негативное влияния 
тюремной субкультуры на ее представителей и лиц, отбывающих нака-
зание, не позволяют, а точнее, затрудняют достижение администраци-
ей пенитенциарных учреждений основных целей и исполнение задач 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Таким образом, становится очевидным, что предупреждение совер-

шения новых преступлений, как и любой вид практической деятельно-
сти, нуждается в надлежащей и научно обоснованной организации. 
Достижению целей предупреждения совершения новых преступле-

ний способствуют соответствующие задачи, которые сводятся к сле-
дующему: 
выявление, устранение или нейтрализация причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений; 
индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с ярко вы-

раженным антиобщественным поведением (в данном случае имеются в 
виду осужденные, которые демонстрируют такое поведение именно в 
связи с нахождением в пенитенциарном учреждении); 
предотвращение замышленных и готовящихся преступлений. 
Оптимальная организация пенитенциарной профилактики преступ-

лений невозможна без ее всестороннего, качественного информацион-
ного обеспечения. Деятельность уголовно-исполнительной системы по 
пенитенциарной профилактике требует постоянного сбора и использо-
вания обширного круга сведений не только внутренней (организацион-
ной), но и внешней (криминологической) информации. В осуществле-
нии указанной деятельности важным является: определение видов 
криминологической информации, источников и способов ее получе-
ния, создание системы фиксации и хранения информации, ее анализ и 
оценка на достоверность и полноту. 
Неотъемлемым элементом организации профилактики преступно-

сти осужденных в местах лишения свободы является ее прогнозирова-
ние. Чтобы правильно определить цели пенитенциарной профилактики 
в будущем и разработать план их реализации, надо с большей или 
меньшей достоверностью представлять себе, каковы могут быть ос-
новные параметры преступности осужденных, какие в связи с этим 


