
78 79

для беременных женщин или женщин, имеющих детей до трех лет, кро-
ме «осужденной к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое 
или особо тяжкое преступление» (ст. 93 УК).

5. Осужденным к лишению свободы беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей до трех лет, добросовестно относящимся к 
труду и соблюдающим требования режима, может быть разрешено про-
живание вне ИК, т. е. в жилых помещениях, принадлежащих колонии, 
и под постоянным надзором администрации (ст. 91 УИК).

6. Осужденным к лишению свободы беременным женщинам и кор-
мящим матерям создаются улучшенные жилищно-бытовые условия, 
устанавливаются повышенные нормы питания, а на период освобожде-
ния от работы питание предоставляется бесплатно (ст. 94 УИК); запре-
щается их водворение в штрафной изолятор, помещения камерного типа 
(ст. 112 УИК).

7. При исправительных учреждениях, где отбывают наказание осуж-
денные женщины, имеющие детей, создаются дома ребенка, в которых 
дети могут содержаться до достижения ими трехлетнего возраста; бере-
менные женщины и кормящие матери имеют право на дополнительные 
продовольственные посылки и передачи, а также специализированную 
медицинскую помощь (ст. 95 УИК).

8. Осужденные к лишению свободы беременные женщины, как и 
женщины, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, к ра-
ботам без оплаты труда привлекаются по их желанию (ст. 101 УИК).

9. На лицевой счет осужденных к лишению свободы беременных жен-
щин или женщин, имеющих детей в домах ребенка, перечисляется не ме-
нее 50 % начисленной заработной платы или иных доходов, в то время как 
для остальных категорий осужденных – не менее 25 % (ст. 102 УИК).

10. Осужденные к лишению свободы беременные женщины и жен-
щины, имеющие при себе малолетних детей, не могут содержаться в 
тюрьме на строгом режиме (ст. 124 УИК).

Прогрессивные перемены в связи с принятием в 1999 г. уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства свидетельствуют о тен-
денции гуманизации исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных женщин в Республике Беларусь, его соответствии между-
народным стандартам (в частности, Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключенными). Вместе с тем практическая реализа-
ция установленных положений вызывает на современном этапе некото-
рые проблемы, многие из них пока неразрешимы в силу сложившихся 
объективно-экономических причин. Например, проживание осужден-

Таким образом, сокращение количества основных видов наказаний 
в ст. 48 УК будет способствовать совершенствованию действующей си-
стемы наказаний и порядка их исполнения.
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объясняется их особым местом в системе общественных отношений, 
важностью социальных ролей и функций, которые они выполняют и 
крайне неблагоприятными последствиями криминальных форм их по-
ведения. Так, в 2021 г. в Республике Беларусь к уголовной ответствен-
ности было привлечено 6 039 женщин (16,6 % от общего количества 
осужденных). Каждой пятой женщине назначено наказание в виде ли-
шения свободы, каждой четвертой – ограничение свободы. По данным 
проведенного исследования, около 60 % осужденных женщин – матери. 
Небольшая часть, примерно 2–3 %, становятся матерями в исправитель-
ной колонии (ИК). 

В белорусском законодательстве не так много документов, которые 
бы учитывали гендерную специфику назначения и исполнения наказа-
ния. Тем не менее Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Рес-
публики Беларусь (УК, УИК) содержат статьи, которые регулируют по-
ложение женщин в системе уголовного правосудия и направлены, в пер-
вую очередь, на обеспечение возможности выполнять свои материнские 
обязанности. Полагаем возможным выделить основные из них.

1. Предусмотрена возможность неприменения некоторых видов на-
казаний к определенной категории женщин: общественных и исправи-
тельных работ, ареста и др.

2. Женщины отбывают наказание в виде лишения свободы в услови-
ях поселения, ИК в условиях общего или строгого режимов, в то время 
как отечественным уголовным законодательством предусмотрено четы-
ре вида режима: общий, усиленный, строгий и особый (ст. 57 УК).

3. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признается 
совершение преступления беременной женщиной или имеющей на иж-
дивении малолетнего ребенка (ст. 63 УК).

4. Отбывание наказания в виде лишения свободы может быть отсро-
чено, а впоследствии отменено или заменено более мягким наказанием 
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Нами затронуты лишь особенности, направленные на обеспечение 
возможности осужденных женщин выполнять свои материнские обя-
занности, на охрану детей, родившихся в местах лишения свободы, и 
обеспечение их полноценного социального и психологического разви-
тия во время вынужденного нахождения в ИК. Совершенствование та-
кого направления работы послужит основой для подъема на качествен-
но новый уровень системы мер предупреждения современной женской 
преступности и позволит осуществить эффективную профилактику с 
этим явлением.

УДК 343.82

Ю.А. Сурженко

ОБ ОБСТАНОВКЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ БЕЛАРУСИ
И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В феврале 1917 г. большинство тюремных сооружений Российской 
империи были разрушены, а их имущество и документация расхищены 
или уничтожены. В этой связи обострились и существовавшие пробле-
мы, в тюрьмах продолжали процветать воровство, насилие, бандитизм, 
нападения на охрану, побеги и т. п. Состояние обстановки в таких учреж-
дениях четко отражено в отчете Карательного отдела Народного комис-
сариата юстиции (НКЮ) VII съезда Советов об исправительно-трудовой 
политике Советского государства за период с Великой Октябрьской со-
циалистической революции по 1919 г., в котором указывается на кри-
тическую ситуацию в местах лишения свободы, их неуправляемость и 
неконтролируемость со стороны работников этих учреждений, в связи 
с чем почти весь внутренний распорядок регулировался лицами, отбы-
вавшими в них наказание, а администрация учреждений лишь охраняла 
периметр. Учитывая сложившуюся обстановку, была поставлена задача 
по восстановлению и преобразованию уголовно-исполнительной си-
стемы новообразованного Советского государства. При этом упор был 
сделан не столько на восстановление тюрем, сколько на формирование 
новой системы ИТУ, главной целью которых являлось перевоспитание.

Основные обязанности по достижению указанных целей были возло-
жены на НКЮ ССРБ (в дальнейшем 22 августа 1920 г. при нем был об-
разован Карательный отдел), которому для искоренения дореволюцион-
ной тюремной системы требовалось осуществить ряд мер: слом старого 

ных женщин вне ИК на время освобождения от работы по беременности 
и родам, а также на период до достижения ребенком трехлетнего возрас-
та, что предусмотрено ст. 91 УИК, вообще не практикуется. Основными 
причинами этого мы считаем невозможность осуществления постоян-
ного надзора администрацией за данной категорией лиц, что преду-
смотрено законодателем; отсутствие необходимых жилых помещений, 
принадлежащих колонии, а в конечном итоге – отлаженного механизма 
предоставленного права женщинам проживать вне ИК.

В рассматриваемом аспекте интересен опыт некоторых стран Евро-
пы. Так, в Германии существуют автономные тюремные комнаты для 
матери и ребенка площадью 20 м2, предусмотрены ясли, сад, детские 
площадки, специальный лифт для подъема детских колясок на жилой 
этаж и др. Содержание осужденной матери с ребенком может продол-
жаться до достижения им школьного возраста. В Финляндии ребенок 
может содержаться с матерью до четырех лет. В Дании, Греции преду-
смотрено совместное проживание матери и ребенка, даже в тех случаях, 
когда женщина приговорена к одиночному заключению. В Ирландии 
стараются избегать совместного пребывания осужденной матери со сво-
им чадом: ее освобождают досрочно, так как ребенок с матерью может 
оставаться только до девяти месяцев. После освобождения условия жиз-
ни освободившихся матерей с детьми не отличаются от условий всех 
других граждан. В отличие от белорусских женщин, они не испытывают 
в посткриминальный период материальных затруднений, решение кото-
рых при необходимости берет на себя государство.

Следует согласиться с мнением специалистов в области права, что 
в цивилизованном государстве наказание в виде лишения свободы не 
должно рассматриваться в качестве основного средства борьбы с пре-
ступностью, тем более женской. Так, в 2021 г. наказание в виде лишения 
свободы назначалось около 40 % женщин, совершивших преступления, 
не представляющие большой общественной опасности. В связи с этим 
полагаем целесообразным назначать данный вид наказания беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, которые не 
раскаиваются в содеянном и совершили тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье челове-
ка. Альтернативой пребывания в ИК за совершение менее тяжких пре-
ступлений могли бы стать наказания, не связанные с изоляцией: штраф, 
общественные или исправительные работы, тем более что после осво-
бождения из колонии количество проблем, стоящих перед женщинами, 
не уменьшается.


