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ствия к осужденным, создании условий, способствующих нарушению ими режима отбывания наказания и пребывания в местах 
лишения свободы, а в отдельных случаях – совершению ими новых преступлений. Несоблюдение требований изоляции, порядка 
взаимоотношений осужденных с работниками исправительных учреждений значительно снижают эффективность исполнения 
наказания в виде лишения свободы, способствуют совершению злостных нарушений установленного порядка отбывания наказа-
ния, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических веществ, использованием в преступных целях запрещенных 
предметов и т. д. 

Одним из способов предупреждения проникновения на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов 
является предусмотренная ст. 19.12 КоАП РФ административная ответственность, о которой заранее предупреждаются осужден-
ные и их родные, близкие, иные лица, по тем или иным причинам оказавшиеся на территории учреждения.  

Статистические данные показывают, что начавшееся реформирование УИС положительно сказывается на обеспечении ре-
жима в исправительных учреждениях, но при этом полностью искоренить оборот внутри учреждений запрещенных предметов не 
удается. К числу изымаемых запрещенных предметов, доставляемых на территорию исправительных учреждений, относятся: 
колюще-режущие предметы, средства мобильной связи и их комплектующие, алкоголь промышленного и курстарного производст-
ва, наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие, денежные средства. Выявление и перекрытие ка-
налов поступления к осужденным наркотиков – одна из основных проблем в борьбе с распространением наркомании в местах 
лишения свободы. Следует подчеркнуть в связи с этим, что уровень профессионализма сотрудников исправительных учреждений 
по выявлению лиц, совершающих противоправные действия на территории исправительных учреждений, недостаточный. Как доказа-
тельство сказанному – обстоятельство, что в исправительных учреждениях привлекаются к уголовной ответственности в основном 
потребители наркотиков и лица, у которых они изымаются, при этом остаются неустановленными иные участники преступных 
групп, которые способствовали совершению данных деяний. Это одно из свидетельств того, что механизм поставки и сбыта нар-
котиков осужденных отлажен, законспирирован, а доставляемые осужденным наркотики быстро реализуются. Распространение 
наркомании в исправительных учреждениях приводит в движение нелегальный оборот крупных денежных сумм, предназначенных 
для подкупа сотрудников и других лиц, создания преступных групп как на свободе, так и в местах лишения свободы. Тем самым 
наркомания в местах лишения свободы влечет к негативным социально-психологическим явлениям в среде осужденных, а также к 
распространению инфекционных заболеваний. Под воздействием наркотических средств со стороны осужденных наблюдается 
совершение иных преступлений, например, насильственного характера в отношении лиц, отбывающих лишение свободы, и со-
трудников учреждений и прочих действий, дезорганизующих деятельность исправительных учреждений.  

При рассмотрении проблемы проникновения запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений следует 
обратить внимание на способы их доставки. Выбор способа в первую очередь зависит от вида запрещенного предмета. В частно-
сти существует ряд способов доставки наркотических средств в исправительные учреждения: перебрасывание через основное 
ограждение; пересылка в передачах, бандеролях, посылках; пронос через контрольно-пропускной пункт (КПП); провоз на транс-
портных средствах или пронос людьми в вещах при себе через КТП; передача при проведении краткосрочных или длительных 
свиданий с родными, близкими осужденных, адвокатами и иными лицами; передача при этапировании. Осужденные также могут 
приобретать наркотические средства самостоятельно: посредством изготовления их из препаратов, добытых на территории ис-
правительного учреждения либо переработки после сбора дикорастущих растений, что особенно актуально для тех, которым пре-
доставлено право передвижения без конвоя.  

Доставка алкоголя на территорию исправительного учреждения также может осуществляется перебрасыванием через ос-
новное ограждение, пересылкой в передачах, посылках, бандеролях, передачей во время проведения длительных свиданий. Но ал-
когольную продукцию значительно труднее маскировать, и преступники прибегают ко всевозможным уловкам: сокрытию посредст-
вом подмены содержимого емкостей с какой-либо жидкостью, либо иным содержимым (шампунь, крем и т. д.). При этом встреча-
ются случаи, когда используется возможность сокрытия алкоголя в достаточно значительных объемах. 

Что касается способов доставки средств мобильной связи на территорию исправительных учреждений, то тут очень часто 
лица, совершающие данные административные правонарушения, прибегают к проносу мобильных средств, укрывая их в естест-
венных полостях своего организма, тем самым сводя к минимуму возможность их обнаружения. В таких случаях запрещенные 
предметы могут быть обнаружены при наличии достоверной оперативной информации. Здесь важно отметить, что средства мо-
бильной связи используются осужденными также в преступных целях, с их помощью совершаются экономические преступле-
ния, в частности мошенничество, организуется незаконный оборот наркотических средств, что приводит к общественно опасным 
последствиям и нарушает законные права и интересы иных лиц.  

Таким образом, для успешного выявления всех фактов попытки доставки запрещенных предметов на территорию исправи-
тельных учреждений сотрудникам, непосредственно осуществляющим контрольно-пропускной режим, проверку корреспонденции, 
досмотр посылок, передач бандеролей, организацию краткосрочных и длительных свиданий, необходимо владеть информацией о 
возможных способах проникновения таких предметов. 

Для решения рассматриваемой проблемы также необходимо на должном уровне осуществлять взаимодействие всех отде-
лов и служб исправительного учреждения, также с правоохранительными органами; использовать техническое обеспечение учре-
ждений для выявления попыток доставки колюще-режущих предметов, средств мобильной связи; организовывать подготовку со-
трудников по вопросам обнаружения сокрытых запрещенных предметов.  

 
 

УДК 343.2 

В.С. Шабаль 
О ПОНЯТИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСУЖДЕННЫХ 

Одной из целей уголовной ответственности и применения уголовного наказания в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве является исправление осужденных, т. е. формирование готовности вести правопослушный образ жизни после 
освобождения. Для достижения обозначенной цели в исправительных учреждениях (ИУ) осуществляется исправительный процесс 
с применением для его проведения всего комплекса средств, установленных законодательством. Однако в законодательстве от-
сутствует понятие этого процесса, что предопределяет неточности в его реализации. 
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Любой процесс всегда предполагает какое-либо воздействие. В данном случае исправление подразумевает воздействие. От-
крытым при этом остается вопрос времени: воздействовать когда? На каком этапе? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 
Республики Беларусь (УИК) исправительное воздействие на осужденных направлено на формирование навыков правопослушного 
образа жизни после освобождения, что представляется неверным, так как необходимо корректировать личные качества осужденного 
именно во время отбывания наказания, особенно при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

В научных трудах Ф.Р. Сундуров исправление представляет как особый педагогический процесс, предполагающий разруше-
ние у осужденных негативных, антиобщественных свойств и проявлений и формирование у них социально полезных качеств. 
Здесь под целью исправления понимается процесс. Исследователь А.Л. Ременсон писал, что «исправительная задача ИТУ может 
считаться достигнутой, когда осужденный подготовлен к сознательному и добровольному соблюдению элементарных требований 
социалистического общества, когда в нем воспитана прочная привычка к соблюдению элементарных требований». Определение 
А.Л. Ременсона и Ф.Р. Сундурова схожи между собой и предполагают формирование качеств личности (морально-нравственных 
и др.), что скорее относится к категориям психологии. Таким образом, важно стремиться сформировать положительные качества у 
осужденного, что дает право относиться к определению, закрепленному в уголовно-исполнительном кодексе, как дефиниции «ис-
правление осужденных» в качестве процесса. 

А.С. Михлин отмечает, что работа, осуществляемая в ИУ по исправлению осужденных, является предпосылкой успешной ресо-
циализации. По мнению В.М. Бочарова, ресоциализация освобождаемых из ИУ представляется в виде процесса подготовки лиц, у 
которых заканчивается срок отбывания наказания в ИУ, к жизни на свободе, а также оказание им постпенитенциарной помощи. С данной 
точкой зрения следует не согласиться, так как ресоциализировать гражданина, потерявшего социально-полезные связи и навыки, 
тяжелее, поэтому вышеназванный процесс должен осуществляться с начала отбывания наказания в местах лишения свободы. Как 
видно из определений, ресоциализацию понимают как определенную деятельность, осуществляемую в исправительном учреждении 
в рамках исправительного процесса В связи с чем понятие «исправление» шире понятия «ресоциализация» и реализуется с помощью 
целенаправленного процесса, осуществляемого путем применения средств исправления. 

На основании и с учетом сказанного выше назревает необходимость дать определение понятию «исправительный процесс», 
под воздействием которого достигаются как цели наказания, так и цели уголовной ответственности. Как отмечает Ф.Р. Сундуров, 
«поскольку исправительное воздействие осуществляется в процессе исполнения лишения свободы, тесно переплетается с ним, 
оно не может быть совершенно безразлично праву». В данном случае с автором следует не согласиться только в части того, что 
он отождествляет исправительный процесс только с лишением свободы, однако его осуществление происходит и при исполнении 
других уголовных наказаний. По мнению В.Н. Орлова, под исправительным воздействием на осужденного в настоящее время 
следует понимать особый (специфический) исправительный процесс, состоящий из комплекса взаимодействующих между собой 
средств исправления. То есть ученый исправительный процесс отождествляет с комплексом средств исправления, что является 
спорным, так как данный вид деятельности реализуется с их помощью. 

Особенностью исправительного процесса является то, что он осуществляется не только в рамках и только сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы, но и представителями других государственных органов и общественных организаций и во время 
отбывания наказания и после освобождения. Необходимость определения сути данного понятия связано с определенной рас-
плывчатостью понятия исправления, поэтому закрепление в законодательстве понятия исправительного процесса определит гра-
ницы воздействия на осужденного. Следует отметить, что содержание понятия исправительного процесса заключается в специ-
ально организованном и развивающемся в рамках определенной воспитательной системы воздействии на личность осужденного с 
целью его исправления. Принципы, цели и средства осуществления данного процесса основываются на принципах, целях и зада-
чах уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь и применяются с учетом вида наказания, характера и сте-
пени общественной опасности преступления, личности осужденного и его поведения. 

Белорусская юридическая энциклопедия определяет процесс как совокупность действий, направленных на достижение ре-
зультата. В нашем случае результатом является исправление конкретного осужденного. В «Большом энциклопедическом слова-
ре» дается определение процесса социального как последовательной смены состояний или движение элементов социальной 
системы и ее подсистем, любого социального объекта. В учебнике по исправительно-трудовой педагогике предлагается опреде-
ление педагогического процесса как «организованного в соответствии с требованиями педагогической науки учебно-воспитатель-
ного процесса в целом, который направлен на развитие личности осужденного: формирование мировоззрения, нравственное, 
эстетическое, правовое воспитание, умственное и физическое развитие». В.Г. Стуканов под исправительным процессом понимает 
организованный в период отбывания наказания и направленный на исправление осужденных процесс, осуществляемый с помо-
щью средств исправления, форм и методов воспитательной работы. Однако направленность только на период отбывания наказа-
ния значительно ограничивает его эффективность, так как планомерную работу по коррекции личности необходимо проводить до, 
во время и после осуждения. 

Таким образом, исправительный процесс следует определить как совокупность действий уполномоченных на то работников 
исправительных учреждений, представителей государственных органов и общественных организаций по применению средств 
исправления, направленных на формирование готовности осужденного вести правопослушный образ жизни. 

 
 

УДК 343.8 

А.В. Шарков  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Сегодня деятельность Белорусской православной церкви (БЦР) в исправительных учреждениях приобретает все более сис-

темный, устойчивый характер и отличается разнообразием. Исполняя свое более чем 20-летнее служение в местах лишения сво-
боды, церковь открывает храмы и молитвенные комнаты, совершает таинства и богослужения, проводит пастырские беседы с 
осужденными, распространяет духовную литературу, осуществляет сбор и передачу одежды, лекарств и других необходимых 
вещей. Такая работа направлена не только на облегчение тяжелой участи осужденных, но и на помощь в нравственном исцелении 
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