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Элементы
правосознания

Дефекты правосознания 
(отношения и представления)

Представления о 
за конопослуш ном 
человеке, че лове-
ке, совершающем 
противо  прав  ное 
деяние, и отноше-
ние к нему

Представления о том, что большинство совершают 
правонарушения, спокойное к этому отношение.
Отрицательное отношение к законопослушному граж-
данину либо безразлично-пренебрежительное.
Положительное отношение к правонарушителю, отсут-
ствие осуждающей позиции к нему.
Оправдательное отношение к преступнику

Отношение к пра во-
охраняемым соци-
альным ценностям

Отрицательное (пренебрежительное, негуманное, эгои-
стичное, потребительское, неприязненное и т. д.) отно-
шение к правоохраняемым социальным ценностям

Социально-пра во-
вые ожидания

Представления о том, что значительная часть преступ-
ников избегает ответственности либо это достаточно 
легко сделать, совершив правонарушение

Отношение к пра-
воохранительным 
органам и их дея-
тельности

Представления об отсутствии в обществе должного 
контроля за правопорядком.
Отсутствие чувства безопасности.
Оценка криминогенной обстановки как сложной с вы-
соким уровнем преступности при объективно должном 
уровне правопорядка.
Неадекватная оценка деятельности органов правопорядка.
Выраженное неаргументированное, отрицательное от-
ношение к органам правопорядка

Отношение к вы-
полнению граж-
данского долга по 
участию в поддер-
жании правопо-
рядка

Отрицательное отношение к возможности оказывать 
помощь органам правопорядка.
Согласие участвовать в правоохранительной деятель-
ности при нарушении собственных прав, защите лич-
ной собственности либо прав и свобод близких

Таким образом, предметом психологического изучения правосознания 
должны выступать: отношение к закону, правовому поведению людей; 
представления о законопослушном человеке и преступнике; отношение к 
правоохраняемым социальным ценностям, правоохранительным органам 
и их деятельности, выполнению гражданского долга по участию в под-
держании правопорядка; социально-правовые ожидания. При изучении 
индивидуального правосознания в первую очередь необходимо обратить 
внимание на позицию личности по отношению к преступному и право-
мерному способам удовлетворения потребностей, отношения личности 
к субъектам правомерного и преступного поведения, индивидуальные 
представления о такого рода позициях других людей в обществе, пред-

ставления о состоянии правопорядка, возможностях правомерного удо-
влетворения потребностей и др. для выявления дефектов правосознания 
и формулирования конкретных психолого-педагогических задач по фор-
мированию правопослушного правосознания.
В этой связи исследование правосознания также требует изучения 

психологических механизмов его формирования. Учитывая, что право-
сознание формируется по механизмам формирования других свойств, 
предметом изучения должны стать механизмы подражания и психоло-
гического заражения, научения, подкрепления (стимулирования), ана-
лиза и обобщения воспринимаемых социальных явлений, а также меха-
низмы формирования сознания и др. Одним из направлений разработки 
данной проблемы должно выступить исследование социальных факто-
ров, обусловливающих формирование правосознания. К ним относятся 
семья, социальное окружение, условия жизнедеятельности, занятость, 
средства массовой информации, отношение к криминальной субкульту-
ре, уровень правопорядка в обществе, степень правовой и социальной 
защищенности и т. д.

УДК 343.2

Ю.А. Сурженко

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Современная уголовно-исполнительная политика Республики Бе ла-
русь строится с учетом международного опыта организации испол нения 
наказания. Обусловлено это общими процессами интеграции Беларуси в 
международное сообщество, расширением сотрудничества по многим на-
правлениям, в том числе и в такой специфической сфере, как исполнение 
уголовного наказания. Именно поэтому на данном историческом этапе 
в Республике Беларусь протекает процесс реформирования уголовно-
исполнительной системы. Об этом свидетельствует и принятие в Беларуси 
Концепции совершенствования системы мер уголовной ответст венности и 
порядка их исполнения, в соответствии с которой предусматривается при-
нятие комплекса мер по совершенствованию уголовно-исполни тельной 
системы. В связи с этим целесообразно рассмотреть пенитенциарную 
систему такого высокоразвитого государства, как Великобритания. Ис-
следованию данной проблемы посвящены труды многих отечественных 
и зарубежных ученых и практиков, к которым относятся С.М. Иншаков, 
С.А. Кадушкин, В.С. Красиков, А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, В.Б. Ша-
банов, А.В. Шарков, В.М. Хомич, К.Л. Яковлев и др.
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Традиционно Англию рассматривают как пример одной из наиболее 
демократических стран, что проецируется и на английскую правовую 
действительность, и в частности пенитенциарную систему. 
Рассматривая пенитенциарную систему Великобритании, необходи-

мо отметить, что правовая система Англии и Уэльса отличается от пра-
вовых систем, сложившихся в Шотландии и Северной Ирландии. Од-
нако несмотря на это, системы законодательства Шотландии, Англии, 
Уэльса и Северной Ирландии мало чем отличаются друг от друга. 
Пенитенциарная система Англии и Уэльса имеет официальное назва-

ние «Тюремная служба Ее Величества», штаб-квартира тюремной службы 
находится в Лондоне. Как уже отмечалось, в силу исторически сложивше-
гося административно-территориального деления и различного политиче-
ского статуса территорий, входящих в состав Великобритании, Шотландия 
и Северная Ирландия имеют свои системы исполнения наказания, а Англия 
и Уэльс – общую. В 2007 г. в целях руководства тюрьмами Англии и Уэльса 
был сформирован Тюремный департамент Англии, который до 2007 г. под-
чинялся МВД, в настоящее время – Министерству юстиции.
Тюремная система Англии и Уэльса представляет собой единую го-

сударственную структуру, обеспечивающую исполнение наказания в 
виде лишения свободы, а также содержание лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Таких учреж-
дений, как исправительные колонии, в Великобритании не существует. 
В тюремной службе Великобритании различают следующие катего-

рии учреждений для содержания заключенных: мужские тюрьмы (за-
ключенные старше 21 года); женские тюрьмы (заключенные всех воз-
растов); учреждения для молодых правонарушителей (мужчины с 17 лет 
до 21 года, иногда в них могут содержаться несовершеннолетние право-
нарушители с 15 до 17 лет); учреждения для несовершеннолетних (с 15 
до 17 лет, в них могут также содержаться дети с 12 до 14 лет); местные 
тюрьмы (для находящихся под следствием осужденных или лиц, ожи-
дающих распределения для отбывания наказания в конкретном подраз-
делении); тюрьмы для заключенных с пожизненным сроком или центры 
пожизненного заключения (для содержания заключенных пожизненно 
или с определенными долгими сроками лишения свободы); «рассеива-
тели» (для содержания заключенных с необходимым высоким уровнем 
охраны и некоторых особо опасных преступников).
В пенитенциарной системе Великобритании выделяют цен тральные 

и местные тюрьмы. Это деление позволяет иметь дос таточно гибкую сеть 
исправительных учреждений для различ ных категорий преступников.
В местных пенитенциарных учреждениях (тюрьмы графств, город-

ские тюрьмы) содержатся лица, ожидающие предания су ду и вынесения 

приговора. Кроме того, здесь отбывают наказа ние три основные кате-
гории преступников: осужденные на краткие сроки лишения свободы; 
осуж денные за неуплату штрафов, долгов и другие малозначительные 
преступления; осужденные в возрасте до 21 года.
С 1969 г. центральные пенитенциарные учреждения Великобрита-

нии разделены на три группы: для отбывания кратких сроков лишения 
свободы (до 18 месяцев); средних (от полутора до пяти лет); длительных 
(свыше пяти лет). Такое деление позволяет, во-первых, объединить в от-
носительно однородные группы близких по степени социальной опас-
ности и исправимости преступников; во-вторых, более точно и эффек-
тивно рассчитывать процесс их исправления по срокам, интенсивности 
и другим параметрам; в-третьих, относительно равные сроки лишения 
свободы снимают ту психологическую напряженность, которая возни-
кает в среде заключенных, совместно отбывающих резко отличающиеся 
сроки наказания. Отсутствие такой напряженности увеличивает степень 
управляемости поведением осужденных.
В пенитенциарных учреждениях Великобритании очень тщательно 

относятся к вопросам обеспечения безопасности, дифференциации и 
индивидуализации наказания в виде лишения свободы. Именно из сооб-
ражений безопасности исходят в тюрьмах при классификации осужден-
ных и их размещении. При этом выделяют четыре категории осужден-
ных: А – осужденные, побег которых может быть крайне опасным для 
общества, полиции или безопасности государства; В – осужденные, для 
которых не требуются высочайшие условия безопасности, но они долж-
ны исключать возможность побега; С – осужденные, которым нельзя до-
верять в открытых условиях, но которые не имеют средств или воли для 
совершения побега; D – осужденные, которым можно в разумных преде-
лах доверять в открытых условиях. В зависимости от этого тюрьмы цен-
трального подчинения делятся на учреждения закрытого (категории А, 
В, С) и открытого типа (категория D).
Необходимо отметить, что классификацией и распределением осуж-

денных по видам исправительных учреждений занимаются не суды, 
а специальные подразделения тюремной службы и администрация 
тюрем. После назначения судом наказания в виде лишения свободы 
осужденный направляется в центр классификации тюремной служ-
бы, где проходит медицинское, психологическое, психиатрическое об-
следование, изучается другими специалистами. Основным фактором, 
влияющим на распределение, является категория безопасности, поэто-
му во внимание принимаются рекомендации специалистов. При этом 
рассматриваются личностная совместимость с определенными типами 
условий заключения, медицинские и психиатрические показания, по-
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требность в проведении определенных реабилитационных программ, 
связанных с совершенным преступлением, близость к дому или месту 
жительства его вероятных посетителей, потребности, связанные с об-
разованием или профессиональной подготовкой.
Подводя итог, следует отметить, что мероприятия по реформирова-

нию уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь должны 
быть разработаны с учетом последних достижений в различных направ-
лениях науки, передовой международной практики и мирового опыта в 
области исполнения уголовного наказания.

УДК 343.8

Т.Г. Терещенко, В.С. Ануфриева

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

Преступность как исторически изменчивое, социальное и уголовно- 
правовое явление подразделяется современными криминологами на от-
дельные ее виды, имеющие свои особенности и выражающиеся как в кри-
минологических характеристиках, так и способах ее предупреждения.
Одним из оснований классификации преступности выступает субъ-

ект, совершивший общественно опасное деяние. По этому основанию 
выделяют преступность несовершеннолетних, лиц престарелого воз-
раста, рецидивистов, мужскую и женскую.
Несомненно, разделение преступности по половому признаку обо-

снованно, так как количественные и качественные характеристики жен-
ской и мужской преступности не идентичны.
Женская преступность является показателем нравственного здоро-

вья общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим 
ценностям. Асоциальные действия женщин оказывают самое разруши-
тельное действие на подрастающее поколение: очевидно, что женщины, 
которые совершают хищения, распивают алкоголь или занимаются про-
ституцией, не могут обеспечить надлежащего воспитания своих детей. 
Следовательно, из проблемы женской преступности вытекает и пробле-
ма преступности несовершеннолетних.
Касаясь количественных показателей, стоит отметить, что женская 

преступность всегда уступала мужской. Это вполне объяснимо соци-
альной ролью женщины, которая изначально является хранительницей 
домашнего очага, матерью, соответственно в ней преобладают созида-
тельные качества. Характер деятельности женщины, как правило, свя-

зан с воспитанием детей, созданием психологического климата в семье, 
поэтому соотношение уровня преступлений, которые совершают жен-
щины, к уровню преступлений, совершаемых мужчинами, равно 1 : 8, 
и это несмотря на то, что количество женского населения в Республике 
Беларусь превышает количество мужского.
Качественная характеристика женской преступности также имеет 

свои особенности. В первую очередь отличия проявляются в характере 
деяния: если мужчины чаще совершают преступления насильственной 
и корыстно-насильственной направленности, то женщины – преимуще-
ственно преступления в экономической сфере (обман потребителей, на-
рушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, при-
своение либо растрата).
По линии уголовного розыска в небольшом количестве женщинами 

совершаются такие преступления, как кража, в том числе кража транс-
портного средства, грабеж, разбой, убийство, в том числе покушение на 
убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений.
Имеет свои особенности и криминологическая характеристика лич-

ности женщины-преступницы. Как правило, это женщина достаточно 
зрелого возраста (30−45 лет), имеющая среднее или среднее специаль-
ное образование, занятая квалифицированным трудом, имеющая семью 
или разведенная, со средним или выше среднего уровнем развития ин-
теллекта, достаточно слабовольная. 
Все это лишь некоторые особенности женской преступности и самой 

женщины-преступницы. Стоит подчеркнуть, что данный вид преступ-
ности выступает в качестве подсистемы общей преступности и органи-
чески с ней взаимосвязан. И в этой связи хотелось бы остановиться на 
некоторых теориях, обосновывающих причинность женской преступ-
ности и ее количественные показатели.
А. Кетле (наиболее распространенной) объясняет меньшую преступ-

ность женщин не только их физиологической слабостью, но и отрешен-
ностью от общественной жизни, замкнутостью в кругу семейных обязан-
ностей, в связи с чем удельный вес женской преступности в общем коли-
честве зарегистрированных преступлений остается всегда небольшим.
Теория, описанная Ч. Ломброзо и П.Н. Тарковской, основывается на 

том, что более низкая интенсивность женской преступности определя-
ется особенностями женского организма и природой самой женщины, 
в определенной степени ее «биологической недоразвитостью».
Несомненно, в каждой из этих теорий есть рациональные выводы, 

но мы полагаем, что теории причинности женской преступности нельзя 
рассматривать изолированно друг от друга, так как только в совокуп-
ности они раскрывают сущность данного негативного социального яв-
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