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Одна из отличительных особенностей отбывания лишения свободы в отряде по хозяйственному обслуживанию состоит 
в том, что значительная часть осужденных (около 40 %) – лица в возрасте от 20 до 37 лет, т. е. преобладающее количество 
осужденных относительно молодого возраста. 

Вторая особенность заключается в том, что практически все осужденные отряда хозяйственного обслуживания – впер-
вые осуждены к лишению свободы, причем на срок от 1 до 3 лет, но не свыше 7 лет. Данная категория осужденных не запуще-
на в криминальном отношении, что имеет важное значение в воспитательной работе, поскольку длительные сроки лишения 
свободы оказывают крайне негативное влияние на их психику. 

Третья, имеющая важное значение, особенность отбывания лишения свободы в СИЗО и тюрьмах – частая смена соста-
ва отряда по хозяйственному обслуживанию. Как показывает практика, основной состав осужденных, занятых хозяйственным 
обслуживанием (80–85 %), полностью сменяется в течение полутора лет. Отсутствие стабильного коллектива в отрядах по 
хозяйственному обслуживанию в сочетании со спецификой организации труда ограничивает возможность организации в этих 
учреждениях общеобразовательного и профессионального обучения.

Заслуживает внимания и характеристика коллектива отряда хозяйственного обслуживания. Коллектив обособлен от 
воздействия тюремных традиций, большинство осужденных стремится к исправлению и скорейшему освобождению, прак-
тически все осужденные адекватно воспринимают меры воспитательного воздействия. Все это обусловлено, прежде всего, 
порядком и условиями формирования отряда по хозяйственному обслуживанию, т. е. тщательным отбором осужденных из 
числа наиболее подходящих под все критерии кандидатов. 

Несовершенством обеспечения исполнения наказания в СИЗО и тюрьмах следует признать отсутствие возможности ор-
ганизации профессиональной подготовки осужденных с целью получения той профессии, по которой они могли бы работать 
как во время отбывания наказания, так и после освобождения. Отрицательный момент данного факта заключается в том, что 
осужденные лишены возможности реализовать свои права на профессиональное обучение во время отбывания наказания, 
а администрация СИЗО и тюрем вынуждена привлекать к работе, требующей хотя бы минимальной квалификации, лиц, не 
имеющих специальных навыков и тем более документов о специальном образовании. Специфика отбывания наказания в 
СИЗО и тюрьмах не позволяет организовать на их базе должное профессиональное обучение, но представляется возмож-
ным разработка и проведение краткосрочных курсов подготовки нужных специалистов в стенах учреждений при содействии 
Комитета по труду, занятости и социальной защите населения. 

Значимое место в воспитательной работе с осужденными отводится самодеятельным организациям, которые органи-
зуются как в исправительных колониях, так и в СИЗО и тюрьмах. О стремлении осужденных к самовоспитанию можно судить 
по степени их участия в работе самодеятельной организации. Сегодня воспитательная работа среди осужденных, занятых 
хозяйственным обслуживанием СИЗО и тюрем, организована таким образом, что в работе самодеятельных организаций 
участвуют абсолютно все лица, входящие в состав отряда. 

Осложняет воспитательную работу в СИЗО и тюрьмах значительное количество содержащихся в них преступников, за-
пущенных в криминальном плане. В результате создается особая криминально-психологическая среда, в которой происходят 
процессы репрессивного характера, противоположные целям исправления. Внутри отряда по хозяйственному обслуживанию 
эти процессы нейтрализуются, однако негативное влияние на них оказывают лица, содержащиеся в камерах. Последние, 
помещенные в условия строгой изоляции, всеми силами стараются эту изоляцию нарушить и рассматривают «хозобслугу» 
как удобный инструмент для этого. Большая степень репрессивности в сравнении с колонией, характерная складывающейся 
ситуации, побуждает администрацию СИЗО и тюрем к более тщательной профилактической работе по противостоянию не-
гативному влиянию лиц, содержащихся в строгой изоляции, на здоровый психологический климат и воспитательный процесс 
в отрядах по хозяйственному обслуживанию.

Положительное воздействие на процесс воспитательной работы оказала бы практика применения института предостав-
ления выездов за пределы СИЗО или тюрьмы, что также способствовало бы восстановлению социально полезных связей осуж-
денных и их успешной адаптации после освобождения. Однако ст. 92 УИК Республики Беларусь, предусматривающая право 
осужденных, в том числе и оставленных для хозяйственного обслуживания, на краткосрочные выезды за пределы учреждений 
продолжительностью до семи суток, не находит своего применения в практической деятельности подразделений УИС. 

Таким образом, степень воспитательного воздействия на осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием СИЗО 
и тюрем, можно оценить как более высокую в сравнении с исправительными колониями. Причиной тому является наличие 
положительных факторов: полная трудовая занятость осужденных, правильное восприятие воспитательного воздействия, 
вовлеченность осужденных в работу самодеятельной организации составляет 100 %, непродолжительные сроки наказания, 
осужденные не запущены в криминальном отношении и реально стремятся к исправлению и досрочному освобождению.

УДК 343.8

Общественное воздействие как средство исправления осужденных в законодательстве Республики Беларусь не име-
ет своего терминологического закрепления. Как следствие законодателем не определен четкий перечень лиц, являющихся 
участниками данного вида правоотношений, возникаемых в процессе оказания исправительного воздействия на осужденных. 
Такие формы участия общественности в пенитенциарном процессе для лиц, достигших совершеннолетия, как попечительские 
советы и общественные воспитатели закреплены в ст. 105–106 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.
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Согласно УИК Республики Беларусь попечительские советы могут создаваться для оказания помощи администрации 
исправительных учреждений в организации процесса исправления. Их деятельность может быть направлена на обеспечение 
получения осужденными общего среднего, профессионально-технического образования и прохождения профессиональной 
подготовки, укрепление материальной базы исправительного учреждения, осуществление социальной защиты осужденных, 
трудового и бытового устройства освобождаемых из исправительных учреждений. Деятельность попечительских советов мо-
жет быть направлена также и на решение вопросов социальной защиты работников исправительных учреждений, повышение 
их профессионального уровня. Попечительские советы создаются на правах общественных объединений и регистрируются в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Следовательно, можно прийти к выводу, что создание и де-
ятельность попечительских советов подпадает под регулирование Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII 
«Об общественных объединениях». Однако стоит отметить, что в самом Законе о попечительских советах ничего не говорится. 
Субъектным составом попечительского совета могут быть представители государственных органов, организаций независимо 
от форм собственности, представители средств массовой информации, общественных объединений и религиозных организа-
ций, деятели науки и культуры, отдельные граждане. Дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность попечительских советов, нет, и сегодня ни один попечительский совет еще не был создан.

Институт общественных воспитателей, на наш взгляд, также является малоразвитым. О нем также мало говорится в за-
конодательстве. Общественные воспитатели участвуют в исправлении осужденных к лишению свободы, оказывают помощь 
в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых из исправительных учреждений. Деятельность по бытовому устройству 
освобождаемых лиц вряд ли можно считать реализацией исправительного процесса в рамках пенитенциарного учреждения. 
Общественным воспитателем может стать представитель государственных органов, иных организаций, общественных объе-
динений и религиозных организаций, а также любые иные лица, способные оказывать воспитательное воздействие на осуж-
денных, что существенно усложняет определение круга лиц, участвующих в их исправлении. Проблемным представляется 
и вопрос о порядке определения круга лиц, способных оказывать воспитательное воздействие на осужденных. Несмотря на 
то, что в законе указано общественные воспитатели осужденных утверждаются начальником исправительного учреждения, 
непонятны оценочные критерии и качества, требуемые для осуществления данного вида деятельности.

На наш взгляд, нельзя не уделить внимание и таким субъектам воздействия на осужденных, как психологам. В ст. 107 УИК 
Республики Беларусь закреплено, что осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, на доброволь-
ной основе оказывается квалифицированная психологическая помощь в адаптации к условиям содержания, преодолении 
конфликтов, нормализации психического состояния и нейтрализации отрицательных установок личности.

В оказании социального воздействия на осужденных участвуют еще два субъекта, определенные ст. 21 УИК Республики 
Беларусь – это общественные объединения и наблюдательные комиссии. В законодательстве четко закрепляется двойствен-
ная роль этих акторов. Общественные объединения могут осуществлять контроль за деятельностью органов и учреждений, 
исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, а также они принимают участие в исправлении осужден-
ных. Такими же функциями наделены и наблюдательные комиссии. 

Наблюдательные комиссии образуются в составе председателя (заместитель председателя исполнительного комитета 
(главы администрации), заместителя председателя, секретаря и 4–8 членов комиссии из числа работников местных испол-
нительных и распорядительных органов, депутатов соответствующих Советов, представителей профессиональных союзов и 
других организаций. В состав наблюдательной комиссии не могут входить работники органов внутренних дел, прокуратуры, 
судов, а также адвокаты. Задачами наблюдательных комиссий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 28 августа 2001 г. № 460 «Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях при областных (Минском город-
ском), районных, городских исполнительных комитетах, местных администрациях» являются: наблюдение за деятельностью 
органов, исполняющих наказание, лечебно-трудовых профилакториев, порядком и условиями отбывания осужденными на-
казания, применением к ним средств профилактического воздействия, выявление нарушений и содействие в их устранении; 
оказание помощи органам, исполняющим наказание, в организации исправительного процесса в отношении осужденных и 
их реадаптации, а местным исполнительным и распорядительным органам – в обеспечении ресоциализации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы или возвратившихся из лечебно-трудовых профилакториев. Хотелось бы отметить, что в 
этом указе в числе задач наблюдательных комиссий не упоминается их участие в исправлении осужденных и оказании на них 
исправительно-воспитательного воздействия.

Закономерно возникает вопрос: можно ли назвать общественные объединения и наблюдательные комиссии полноценны-
ми субъектами общественного воздействия либо в числе их функций превалирует контроль за администрацией пенитенциар-
ного учреждения? Однако непосредственно они могут оказывать влияние на улучшение или ухудшение условий отбывания на-
казания осужденных. Например, перевод осужденных с общего режима на строгий, а равно со строгого на общий производится 
по согласованию с наблюдательной комиссией; осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и соблюдающим 
требования режима, по мотивированному постановлению начальника исправительной колонии, согласованному с наблюда-
тельной комиссией, может быть разрешено проживание вне исправительной колонии на время освобождения от работы по 
беременности и родам, а также на период до достижения ребенком трехлетнего возраста; перевод осужденных к пожизненному 
заключению из тюрьмы в исправительную колонию особого режима для содержания в обычных жилых помещениях либо из ис-
правительной колонии особого режима в тюрьму осуществляется по согласованию с наблюдательной комиссией и т. д.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что современному законодательству крайне не хватает четкой регламентации как 
понятия общественного воздействия, так и определения круга субъектов, участвующих в данных правоотношениях. Также 
стоит совершенствовать нормативную базу, регламентирующую деятельность субъектов общества, оказывающих исправи-
тельное воздействие на осужденных лиц.


