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степени отражается на их деструктивном поведении (употребление ал-
коголя, хулиганство и др.). 

Лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, причиняет суще-
ственный материальный ущерб благосостоянию семьи. От суточной до-
зировки потребности алкоголя напрямую зависят денежные затраты се-
мейного бюджета. Более того, с каждым приемом алкоголя потребность 
в нем увеличивается, что, соответственно, требует дополнительного по-
лучения дохода, который часто пополняется в результате правонаруше-
ний либо преступной деятельности (кража, грабеж и др.). 

Кроме того, пьянство и алкоголизм подрывают физическое состоя-
ние населения. В первую очередь в результате воздействия алкоголя по-
является социальная инертность личности: снижается интеллектуаль-
ный уровень, разрушаются морально-нравственные качества личности, 
быстрыми темпами проявляется нравственно-этическая деградация. 
К тому же у специалиста резко пропадает интерес к профессиональной 
деятельности, снижается продуктивность и трудоспособность, приоста-
навливается формирование сознательной и высокоразвитой личности, 
вследствие этого возрастает лень и безразличие, что в дальнейшем при-
водит к тунеядству. 

Следует сказать, что множество отрицательных последствий упо-
требления спиртных напитков возникает от количества употребляемого 
алкоголя, его вида, места и периодичности употребления, от возраста 
и пола человека, его состояния здоровья, телосложения, веса, режима 
питания и иных факторов. Все это влияет на темпы и масштабы распро-
странения пьянства и алкоголизма.

Таким образом, рассматривая отрицательное влияние пьянства и 
алкоголизма, необходимо сделать вывод, что спектр негативных по-
следствий данного феномена с каждым годом прогрессирует. В совре-
менных условиях пагубное влияние систематического употребления 
алкоголя прослеживается практически во всех сферах человеческой де-
ятельности: по-прежнему наблюдается достаточно высокий уровень со-
вершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, 
продажи алкоголя на душу населения и объем его потребления. Данные 
обстоятельства диктуют необходимость исследования состояния и ди-
намики развития пьянства и алкоголизма, причин и условий, способ-
ствующих его распространению, а также разработки и совершенствова-
ния мер, направленных на профилактику и борьбу с этими явлениями, 
что положительным образом отразится на состоянии общественной 
безопасности и правопорядка. 
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БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Уголовная и уголовно-исполнительная политика Российской Феде-
рации нацелена на индивидуализацию и гуманизацию наказания как в 
период их назначения, так и в процессе исполнения, назначенных судом 
санкций. Указанное условие является достаточно актуальным в аспекте 
предупреждения повторной преступности среди осужденных, отбываю-
щих уголовное наказание.

Если при назначении наказаний суд, рассматривая личность право-
нарушителя и совершенное им преступление, придет к выводу о не-
значительной опасности подсудимого для общества и возможности 
его исправления без изоляции от общества, то может назначить одно 
из предусмотренных Уголовным кодексом наказаний, альтернативных 
лишению свободы, или может применить меры уголовно-правового 
характера. В данном случае осужденный отбывает наказание в среде 
правопослушной части общества и особое внимание к нему со стороны 
государственных органов вполне обоснованно и даже необходимо.

На этом фоне необходимо отметить, что наиболее раннее выявле-
ние ценностной ориентации осужденных, их идейной и нравственной 
направленности позволяет вырабатывать индивидуальный подход к 
применению мер воспитательного воздействия. В этой связи представ-
ляется интересным и не лишенным смысла предложение А.Б. Елиза-
рова и А.В. Князева, считающих целесообразным ввести планирование 
реабилитационных мероприятий с осужденным при постановке на учет 
уголовно-исполнительной инспекции. В целях эффективного плани-
рования наказания сотрудники учреждений уголовно-исполнительной 
системы (УИС) России должны выявить деформированность физио-
логических потребностей, определить степень сформированности со-
циальных потребностей и сформировать духовные потребности. Это 
позволит существенно снизить уровень правонарушений со стороны 
осужденных, в том числе и преступлений.

При изучении личности осужденного в процессе исполнения нака-
зания следует учитывать, что осужденные делятся на две категории: по-
павшие в сферу уголовного преследования в силу стечения определен-
ных обстоятельств и не имеющие устойчивой криминальной направлен-
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ности, а также имеющие стойкую криминальную направленность, не 
желающие вставать на путь исправления. Можно выделить и еще одну 
подгруппу осужденных – лица, которые еще не примкнули ни к одной 
из перечисленных выше групп, так как еще не определились с построе-
нием своего дальнейшего поведения. Подобную точку зрения приводит 
и Г.Г. Шиханцов, выделяющий данные группы в зависимости от цен-
ностной ориентации неформальных групп, их идейной и нравственной 
направленности. Из приведенных оценочных данных этих трех групп 
можно сделать вывод, что применение к ним одинаковых мер воздей-
ствия, влекущих положительные или отрицательные (карательные) для 
осужденных последствия, нецелесообразно. Это обусловлено тем, что 
применение недостаточно жестких мер воздействия на осужденных от-
рицательной направленности может привести к их вседозволенности, 
а применение чрезмерно жестких мер к осужденным первой группы 
и частично второй может привести к отрицанию ими положительных 
установок и справедливых требований администрации.

В целях изучения степени мотивации осужденного исправиться и 
наличия у него волевых установок на достижение поставленных целей 
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции должен ознакомиться 
прежде всего с общими сведениями. Однако, наряду с этим, сотрудникам 
уголовно-исполнительных инспекций необходимо уделять особое внима-
ние сведениям, характеризующим отношение осужденного к содеянному, 
степени его раскаянья, желанию загладить причиненный преступлением 
вред, так как эти сведения как раз и характеризуют мотивацию осужден-
ного на изменение своих отрицательных привычек, образа жизни, спо-
собствовавших совершению им преступления, а также развитие воли.

К сожалению, российское законодательство пока не содержит по-
добных норм, но и возможность применения планирования наказания 
в отношении отдельных категорий осужденных это не устраняет. Так, 
главной составляющей его использования является желание самого 
осужденного исправиться и по возможности избегать в дальнейшем 
уголовного преследования, т. е. при применении данной методики пер-
воначально должны рассматриваться лица с незначительной степенью 
криминализации, как правило, это впервые осужденные.

Вторым немаловажным условием применения планирования в Рос-
сии является возможность стимулирования осужденных к поступатель-
ному движению в этом направлении, их мотивации. Применение подоб-
ных методик к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества в настоящее время возможно в отношении услов-
но осужденных, так как к ним возможно применение отмены условного 

осуждения и снятие судимости и к лицам, осужденным к ограничению 
свободы, возможность снятия ограничений с осужденного.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, к лицам, желающим 
встать на путь исправления, необходимо применять в основном стиму-
лирующие средства и способы воспитательного воздействия, а к осуж-
денным, имеющим стойкую криминальную направленность, в большей 
мере принуждающие, имеющие карательную природу, причем начинать 
деятельность, связанную с воспитательным воздействием на осужден-
ных, необходимо на начальных этапах их осуждения с оказания им со-
циальной и психологической помощи, т. е. в период адаптации, привы-
кания к новым условиям жизни.
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Криминологические знания представляют особый интерес для прак-
тической деятельности оперативных подразделений, так как, являясь 
основой для комплексного изучения преступности, обеспечивают их 
надежными методиками оперативной работы, использование которых 
делает оперативных сотрудников более осведомленными о новых явле-
ниях, характеризующих преступность и преступников. Исследуя пре-
ступность, личность преступника, механизм совершения преступления, 
способы предупреждения преступности, криминология свои научные 
интересы связывает с теорией и практикой оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД), так как, в свою очередь, теория ОРД исследует законо-
мерности механизма совершения преступлений, возникновения инфор-
мации о преступлении и его участниках, сбора, оценки и использования 
фактических данных о них, разрабатывает правовые, организационные, 
методические и тактические основы применения сил, средств и методов 
ОРД в борьбе с преступностью. Указанная взаимосвязь ведет к опре-
деленной взаимообусловленности криминологии и ОРД: организация 
конкретных криминологических исследований, прогнозирования и пла-
нирования мер предупреждения преступности, управления процессами 
предупреждения преступности включает вопросы, относящиеся к рас-
крытию преступлений, методике и тактике ОРД. Криминологическая 
информация, основанная на обобщенных данных о преступлениях и ли-




