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тем, что они в первую очередь предназначены для содержания наиболее общественно опасных, трудно поддающихся ис-
правлению преступников, а также выполняют ряд особых функций. К специальным задачам тюрем относятся: нейтрализация 
антиобщественной направленности личности наиболее опасных осужденных (несмотря на наличие в современной пенитен-
циарной системе Беларуси различных видов исправительных колоний, тюрьмы остаются самостоятельным видом учреж-
дений, в которых изолируются осужденные, представляющие общественную опасность не только для общества, но и для 
основной массы осужденных); ограждение осужденных, содержащихся в исправительных колониях, от негативного влияния 
злостных нарушителей режима содержания (по причине незначительного количества тюрем и удельного веса осужденных, 
признанных злостными нарушителями, в тюрьмы переводятся только те лица, которые целенаправленно противодействуют 
администрации в осуществлении исправительного процесса либо оказывают воздействие на других осужденных с целью 
воспрепятствования их исправлению или из мести за оказанное ими содействие администрации, в случаях отсутствия в таких 
действиях оснований для возбуждения уголовного дела).

В тюрьмах Республики Беларусь в настоящее время отбывают наказание различные категории осужденных к лише-
нию свободы, что обусловливает особенности их правового положения, степень установленных правоограничений и требует 
дальнейшей оптимизации механизма исполнения наказания с целью совершенствования национальных стандартов отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы в тюрьме с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций между-
народных стандартов и актов в сфере отправления правосудия.

Таким образом, исполнение наказания в тюрьмах занимает особое положение наряду с иными условиями отбывания 
наказания, которое предопределено особым кругом лиц, особенностями изоляции осужденных, определенной спецификой 
применения основных средств исправления, а также реализацией целей и задач, свойственных только тюрьмам. С учетом 
этого совершенствование правовой основы исполнения лишения свободы в тюрьмах будет способствовать успешному до-
стижению целей уголовной ответственности.
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СОДЕРЖАЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Качественное функционирование медицинской службы УИС неразрывно связано с ее правовым и организационно-

методическим обеспечением. Содержание лиц в местах лишения свободы требует четкой организации их медицинского 
обес печения, так как его уровень в УИС влияет на стабильность самой системы, а также отражается на состоянии здоровья 
граждан нашей страны в целом. А для четкой организации медицинского обеспечения лиц, заключенных под стражу и осуж-
денных, необходима безупречная правовая регламентация деятельности медицинской службы органов и учреждений УИС.

До недавнего времени вся информация, касающаяся лиц, содержащихся в учреждениях УИС, носила закрытый харак-
тер. В последнее время эти сведения стали доступными для ознакомления и анализа, но в Республике Беларусь до сих пор 
не проводились научные исследования правового обеспечения деятельности медицинской службы УИС. За рубежом этому 
моменту ученые-правоведы уделяли внимание. Например, А.П. Скиба изучал исполнение уголовных наказаний в отношении 
осужденных, страдающих различными заболеваниями.

Что касается организационно-методического обеспечения деятельности медицинских подразделений УИС, то здесь си-
туация несколько лучше по сравнению с первой позицией. Ряд отечественных ученых затрагивали этот момент в своих рабо-
тах. А.А. Кралько занимался совершенствованием системы медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительных 
учреждениях Республики Беларусь. В.И. Петров изучал медицинскую реабилитацию осужденных с расстройствами адаптации 
в условиях исправительного учреждения. Д.В. Лапицкий исследовал распространенность, особенности клинического течения 
и лечения внебольничной пневмонии в учреждениях закрытого типа Республики Беларусь. Е.В. Лемешко рассматривал во-
просы медико-психологического обеспечения диагностики ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии у лиц, 
содержащихся под стражей. Организационно-методическим основам оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, уделяли внимание и зарубежные ученые. Т.В. Ермолаева занималась медико-организационными аспектами 
совершенствования медицинского обеспечения осужденных в исправительных колониях строгого режима. Е.С. Оленко изучала 
психофизиологические особенности адаптации и риск развития артериальной гипертензии у клинически здоровых лиц, отбы-
вающих наказание в учреждениях УИС. И.Л. Белоногова исследовала вегетативные, тревожно-депрессивные расстройства и 
качество жизни как маркер адаптации женщин к условиям мест лишения свободы. А.А. Аверин рассматривал в своих работах 
клинико-психологические аспекты хирургии инородных тел желудочно-кишечного тракта у лиц, содержащихся в условиях УИС.

Основные современные подходы к диагностике и лечению различных патологий не всегда возможно применить в усло-
виях лишения свободы, так как психология человека в данном случае отличается от психологии обычного соматического 
больного. Также изоляция человека от общества обнажает проблемы, связанные с невозможностью использования обще-
принятых и новейших методов диагностики и лечения. Например, ограничение свободного перемещения лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах и тюрьмах, не позволяет применять тест шестиминутной ходьбы в классическом виде. Поэтому 
необходим комплексный подход к таким пациентам и адаптация протокола оказания медицинской помощи для лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС.
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Все вышеизложенное говорит о необходимости проведения исследования на предмет оптимизации правового и 
организационно-методического обеспечения работы медицинских подразделений УИС. В связи с этим следует провести ана-
лиз правового и организационно-методического обеспечения работы медицинских подразделений учреждений УИС Респуб-
лики Беларусь и обосновать пути совершенствования их деятельности в современных условиях. Объектом исследования в 
таком случае будут общественные отношения, складывающиеся в процессе оказания медицинской помощи осужденным и 
лицам, содержащимся под стражей, а также данные о состоянии здоровья лиц, содержащиеся в учреждениях УИС, а пред-
метом – комплекс правовых и организационно-методических проблем, возникающих в процессе оказания медицинской по-
мощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей; их правовое положение в плане получения медицинской помощи; 
международные стандарты и отечественное законодательство в сфере медицинского обеспечения осужденных, практика 
медицинского обеспечения в УИС Республики Беларусь.

Существующая система организации медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечивает 
выполнение текущих задач. А ей необходимо еще развиваться. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Постоянно 
разрабатываются новые методы диагностики, совершенствуются действующие методы исследования. Меняются стандарты 
диагностики и лечения различных заболеваний, как международные, так и национальные. Все эти изменения касаются как 
гражданского здравоохранения, так и медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС, поэтому необходи-
мо успевать применять достижения в области медицины в местах лишения свободы.

Безусловно, указанные проблемы накапливались годами и нужны время и средства для их решения. Однако если ничего 
не делать, вопросов будет еще больше.Успех в решении этих проблем позволит во многом улучшить деятельность медицин-
ской службы УИС и повысить результаты лечения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, а также предотвратить 
многие осложнения состояния здоровья у этих людей.
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Актуальность данной темы обусловлена как недостаточностью сформированности методических и правовых регуля-
торов деятельности сотрудников и вольнонаемного персонала ИУ во время массовых беспорядков и группового неповино-
вения, так и напряженностью общественно-политической обстановки в нашей стране. Такие обстоятельства наряду с иными 
существующими детерминантами могут провоцировать осужденных к подготовке и организации массовых беспорядков.

Групповое неповиновение в ИУ – правонарушение, выражающееся в отказе осужденных выполнять законные требова-
ния администрации ИУ. Неповиновение, как правило, проявляется в открытом публичном заявлении осужденных об отказе 
выполнять законные требования администрации, в редких случаях – в их игнорировании. Это может быть отказ выходить на 
работу, следовать в столовую, прибыть в дежурную часть для разбирательства, прекратить противоправные действия и др. 

Массовые беспорядки в ИУ – неповиновение, выражающееся в отказе осужденных выполнять законные требования ад-
министрации ИУ, сопровождающееся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или воору-
женным сопротивлением представителям власти. 

Основными причинами группового неповиновения и массовых беспорядков выступают следующие факторы: наличие в 
ИУ групп отрицательной направленности осужденных, а также лидеров и авторитетов преступной среды; наличие на терри-
тории ИУ запрещенных предметов, позволяющих получать новости из оппозиционных (неофициальных) источников, а также 
координировать план действий при подготовке массовых беспорядков с лицами, находящимися за пределами учреждения; 
незаконное применение в отношении осужденных мер дисциплинарной ответственности, а также физической силы, специ-
альных средств; превышение должностных полномочий сотрудниками и гражданским персоналом исправительного учреж-
дения; плохое питание в столовой учреждения, несвоевременная или некачественная помощь в медицинской части, а также 
неудовлетворительные условия бытового обеспечения осужденных к лишению свободы; неполная занятость осужденных 
общественно полезным трудом, будь то работа по коллективному самообслуживанию или работа на территории производ-
ственной зоны; несвоевременное реагирование представителей администрации ИУ на изменение оперативной обстановки.

Каждый из указанных факторов может выступать детерминантом группового неповиновения и массовых беспорядков в 
ИУ. Однако наиболее провоцирующим возникновение массовых беспорядков фактором, по нашему мнению, является поли-
тическая, экономическая и социальная обстановка в стране и мире в конкретный промежуток времени, которая в обязатель-
ном порядке оказывает влияние на оперативную обстановку в ИУ.

Опасность массовых беспорядков в ИК проявляется в следующем: в ИК осужденные (по общей практике) проживают в 
жилых помещениях, где их численность составляет до 80 человек, а при проведении таких мероприятий, как вывод на рабо-
ту, посещение столовой, банно-прачечного комбината и т. п., их численность может превышать 300 человек. За счет этого 
указанные обстоятельства групповые правонарушения в ИК могут в считанные минуты перерастать в массовые беспорядки 
с численностью участников от 100 и более осужденных; массовые беспорядки практически во всех случаях сопровождаются 
применением насилия в отношении как сотрудников ИУ и вольнонаемного персонала, так и иных осужденных; они также 
могут сопровождаться уничтожением либо порчей имущества ИК (поджоги, погромы, приведение в негодность инженерно-
технических средств охраны и надзора и т. д.) и собственности иных осужденных; при возникновении массовых беспорядков 


