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широкого круга проблем, связанных с лишением свободы, исправлени-
ем и перевоспитанием лиц, отбывающих наказание. Желательно вернуть 
подобную традицию взаимодействия теории и практики.

Совместное творчество научного сообщества и практических орга-
нов не могло не привести к улучшению законодательного регулирования 
процесса назначения, исполнения и отбывания уголовного наказания. 
Это показывают содержательно глубокие дополнения и изменения, вне-
сенные законодателем в первой половине 1990-х гг. в уголовно-правовой 
комплекс в целом (уголовное, уголовно-процессуальное и исправительно-
трудовое законодательство), и принятый в 1993 г. Закон Российской Феде-
рации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы». Законодательные новеллы названного периода 
были своевременны, необходимы и довольно прогрессивны. Речь идет о 
более четком определении правового статуса центральных и территори-
альных органов уголовно-исполнительной системы; разграничении их 
компетенции (СИЗО были включены в УИС); изменениях в оплате труда 
осужденных, отменивших 50%-е удержания из их заработка; нормах, за-
крепляющих право на отпуск, зачет времени работы в местах лишения 
свободы в общий трудовой стаж; выплате пенсий, нормах, которые от-
меняли многие правоограничения осужденных, и т. д.

Все вышеназванное способствовало созданию прочного фундамента 
для современной уголовно-исполнительной политики, основные поло-
жения которой были закреплены в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации, принятом в декабре 1969 г. Федеральным Со-
бранием и введенным в действие Федеральным законом от 8 января 
1997 г. № 2-ФЗ с 1 июля 1997 г. Положительную роль в этом, несомнен-
но, сыграли и подготовленные к тому времени отдельными авторами и 
научными коллективами концепции перестройки деятельности УИС как 
системы взглядов на уголовное преследование и наказание и системы 
путей решения задачи по исполнению наказания с учетом накопленного 
отечественного и международного опыта. Вносимые предложения, по-
рой противоречивые, привлекли к себе внимание научной общественно-
сти и практиков, руководства Министерства внутренних дел и депутат-
ского корпуса. Дискуссии проходили в рамках научно-методологических 
и научно-практических семинаров и конференций. 

Актуализация в последние годы разнообразных концепций, носящих 
нормативно-правовой характер, обеспечивает авторитетный и здоровый 
плюрализм мнений во время обсуждения той или иной позиции. В про-
тивном случае будут довлеть умозрительные выводы, так называемые 
кабинетные решения, результаты которых, как правило, печальны.

питательное, предупредительное и профилактическое воздействие, ме-
дицинскую (в том числе психологическую) помощь. В данном случае 
актуальны мероприятия социального и психотерапевтического характе-
ра, направленные на коррекцию морально-нравственных качеств. 
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В переводе с греческого слово «политика» означает искусство управ-
ления государством. Если иметь в виду уголовно-исполнительную 
политику как составную часть внутренней политики постсоветско-
го государственного развития России, то она, являясь одной из форм 
или направлений политики в области борьбы с преступностью или 
уголовно-правовой политики в широком смысле слова, означает искус-
ство управления государственными органами и учреждениями, а так-
же общественными формированиями и гражданами  при исполнении и 
отбывании  всех уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия. Некоторые положения современной российской уголовно-
исполнительной политики разрабатывались, апробировались, закре-
плялись и в определенной степени реализовывались в советское вре-
мя. Вспомним хотя бы о довольно широком использовании институтов 
условного осуждения и условного освобождения из мест лишения сво-
боды с обязательным привлечением этих лиц к труду (т. е. фактически 
применялись наказания, не связанные с лишением свободы).

Это и многое другое обеспечивалось в 1970–1980 гг. сильной и раз-
ветвленной исследовательской научной базой в рассматриваемой области 
общественных отношений, а также  не менее представительным, а глав-
ное, творческим потенциалом практических работников. В этом нетруд-
но убедиться во время бесед с бывшими участниками различных конфе-
ренций и семинаров указанного периода. Об этом же свидетельствует 
содержание изданных сборников материалов научно-практических кон-
ференций и теоретико-методологических семинаров, которые проводи-
лись в разных регионах страны: в Москве как признанном центре на-
учной мысли, столицах союзных республик, а после 1970 г. – в Рязани в 
связи с образованием первого в России высшего учебного заведения для 
подготовки сотрудников исправительных учреждений и исследования 




