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и существенно влияют на формирование и укрепление у преступника чувства безнаказанности, безответственности и все-
дозволенности.

Таким образом, факторы организационно-управленческого характера достаточно весомо влияют на формирование лич-
ности экономического преступника. Полагаем, что недопущение их проявления либо своевременная корректировка будут 
способствовать не только устранению рисков и угроз национальной экономики, но и положительно скажутся на криминологи-
чески значимых показателях экономической преступности в целом.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые 30 августа 1955 г. в Женеве в рамках I Кон-

гресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в течение более чем 60 лет являлись 
наиболее полным и подробным международным документом, регламентирующим концептуальные вопросы исполнения на-
казаний и обращения с лицами, находящимися в изоляции от общества. В данном документе на основе общепризнанных 
достижений науки и практики содержались ключевые положения, касающиеся правильного с принципиальной и практической 
точек зрения обращения с заключенными и управления заведениями, исполняющими наказания. 

К 2011 г. с учетом анализа происшедших со времени принятия правил преобразований в общественном развитии на-
зрела необходимость корректировки отдельных положений и приведение их в соответствие современным общемировым 
достижениям в сфере отправления правосудия и обращения с осужденными. Процесс пересмотра текста Правил осущест-
влялся с 2011 по 2014 г. с участием большого количества международных экспертов. Консенсус в отношении всех изменений 
был достигнут в 2015 г. в Кейптауне. В последующем новая редакция правил была одобрена и утверждена Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и Экономическим и Социальным Советом. 17 декабря 2015 г. при-
нята резолюция Генеральной Ассамблеи 70/175, в приложении к которой содержатся Минимальные стандартные правила 
ООН в отношении обращения с заключенными. Указанный документ получил название «Правила Нельсона Манделы» в 
знак уважения к наследию одного из известных узников ХХ в., который провел в тюрьме около 27 лет. Нельсон Ролилахла 
Мандела отмечал, что никто по-настоящему не знает страны, пока не побывает в ее тюрьмах. Страна не должна оцениваться 
по отношению к самым влиятельным гражданам, а только по отношению к самым низшим гражданам. Его слова не утратили 
актуальности и сегодня. 

В обновленном документе содержатся 122 правила (в редакции 1955 г. их 95), при этом из ранее действовавших правил 
35 % в 9 тематических областях подверглись тщательному анализу и корректировке. В содержании Правил Нельсона Ман-
делы учтен положительный международный опыт, научные достижения и наилучшие примеры практической деятельности в 
области функционирования пенитенциарных учреждений при исполнении наказаний в целях обеспечения безопасности пер-
сонала и лиц, находящихся в изоляции, создания и поддержки гуманных условий отбывания наказания, расширения практики 
применения альтернативных лишению свободы наказаний. 

В основе совершенствования национальных пенитенциарных систем в качестве базового выступает принцип гуманно-
го обращения с лицами, лишенными свободы. Закреплен абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения. Запрещаются: одиночное заключение на неопределенный срок; длительное 
одиночное заключение; помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно освещаемую камеру; телесное 
наказание или уменьшение рациона питания или питьевой воды заключенного; коллективное наказание. При этом под дли-
тельным одиночным заключением подразумевается одиночное заключение в течение срока более 15 дней.

Серьезное внимание обращено на необходимость постоянного повышения профессионализма тюремного персонала 
в силу специфического вида правоприменительной деятельности, а также регулярного инспектирования пенитенциарных 
учреждений независимыми экспертами. 

Необходимо учитывать, что Правила Нельсона Манделы носят рекомендательный характер, на что обращено внимание в 
предварительных замечаниях. Вместе с тем они выступают базовым ориентиром для организации деятельности пенитенциар-
ной системы государства, так как содержат минимальные требования к такой системе, которые ООН считает приемлемыми. 

С учетом большого разнообразия правовых, социально-экономических и географических условий в различных государ-
ствах планеты не все правила могут быть реализованы в каждой конкретной стране. Однако в разделе «Основные принци-
пы» содержатся положения, которые выступают основой нормального функционирования пенитенциарной системы любого 
государства. 

Так, все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их 
ценности как человеческой личности (правило 1). Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, 
политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 
или иного обстоятельства недопустима (правило 2). Заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, 
причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, поскольку они лишают 
их свободы (правило 3). Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются глав-
ным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма (правило 4). Тюремный режим должен 
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стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство от-
ветственности заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности (правило 5). 

В Правила Нельсона Манделы внесены инновационные разработки касательно улучшения и рациональности осущест-
вления работы пенитенциарных учреждений в сфере социальной реинтеграции лиц, отбывающих наказание. Изменениям 
подверглись положения, регламентирующие вопросы: приема, учета, классификации и размещения осужденных; доступа к 
юридической помощи; процедуры подачи жалобы и независимого инспектирования пенитенциарных учреждений; обучения 
персонала учреждений, в которых содержатся заключенные; условий совместного содержания и медицинского обеспечения; 
режима и применения дисциплинарных взысканий; расследования фактов смерти и пыток; защиты прав лиц, относящихся к 
уязвимым категориям, а также был расширен круг гарантий самих заключенных.

Таким образом, Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными выступают в каче-
стве ориентира общемировой основы функционирования тюремной службы и защиты прав лиц, лишенных свободы. Даль-
нейшая работа по внедрению прогрессивных положений, содержащихся в Правилах Нельсона Манделы, в законодательство 
конкретной страны является одним из направлений реализации принятых всеми государствами – членами ООН в 2015 г. 
в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 17 целей устойчивого развития. Применительно 
к исследуемому вопросу, это будет способствовать достижению 16-й цели устойчивого развития (мир, правосудие и эффек-
тивные институты), заключающейся в содействии построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечении доступа к правосудию для всех и создании эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии общественности учреждений на всех уровнях.
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Исходя из особенностей личности преступника, совершившего преступление в возрасте до 18 лет, а также с учетом мо-
тивации выбора преступного способа достижения личностных целей, представляется целесообразным и возможным осуще-
ствить классификацию подростков, проявивших девиантное поведение, что позволит в дальнейшем систематизировать пре-
вентивные меры, направленные на предупреждение и профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

В первую группу следует отнести случайных подростков-преступников. Их отличительной чертой является отсутствие 
ярко выраженного асоциального поведения. Напротив, такие подростки чаще всего положительно характеризуются по месту 
учебы или работы, имеют неплохую успеваемость и (или) производительность труда. Их преступление совершается впервые 
и, как правило, не имеет ни четкого плана, ни даже определенной и осмысленной мотивации. Действуя в сиюминутном порыве, 
они берут то, что «плохо лежит», не отдавая себе отчета в том, насколько завладеваемая им вещь ему необходима и как он 
распорядится ею в последующем. Для таких подростков характерна неполностью сформировавшаяся социальная личность, 
основным приоритетом которой являлось бы соблюдение правил человеческого общежития. С одной стороны, данные лица 
не обнаруживают устоявшейся мотивации своего поведения, а с другой – они не обладают твердо закрепленными правовыми 
и нравственными устоями, которые и призваны удержать человека от совершения противоправного или даже аморального 
поступка. В случае если факт преступления обнаруживается, такие подростки склонны к раскаянию, а также активному поведе-
нию, направленному на возврат похищенного им имущества или иным образом заглаживание причиненного вреда.

Близко к случайным преступникам находится группа подростков, совершивших преступление по причине сложного ма-
териального положения, сложившегося внезапно или формировавшегося на протяжении того или иного периода времени. 
Для таких лиц принятие решения о выборе противоправного способа поведения является более осмысленным. В ряде случа-
ев они даже могут планировать предстоящее преступное поведение, однако в их мотивационной сфере преобладает не тяга 
к обогащению, а стремление к удовлетворению объективных или субъективных человеческих потребностей, если таковые 
не выходят за рамки разумного, обусловленного чрезмерно сформировавшимися запросами. Подростки, попадающие в дан-
ную группу, чаще всего воспитываются в неблагополучных семьях, характеризующихся низким уровнем достатка. Нередко 
родители в таких семьях склонны к злоупотреблению спиртными напитками, а в ряде случаев и вовсе семьи состоят на учете 
как находящиеся в социально опасном положении. К этой группе следует отнести подростков, которые в силу объективных 
причин остались без одного из родителей или вовсе биологическими сиротами. 

Иногда изначальная причина того, что подросток оказывается в сложных материальных условиях, обусловлена поведе-
нием самого подростка. Сюда относятся побеги из дома, поводом для чего могут стать: излишнее стремление родителей пол-
ностью контролировать жизнь ребенка, боязнь ответственности и наказания за ранее совершенный проступок, потребность 
привлечь внимание родителей или иных лиц, стремление разнообразить личную жизнь, наполнив ее новыми впечатлениями. 
В перечисленных случаях устранение причины, по которой подросток покинул семью, является наиболее эффективным, а в 
ряде случаев – единственным способом профилактики как бродяжничества подростка, так и совершения им преступлений. 

Самостоятельную группу лиц, причастных к совершению преступлений в возрасте до 18 лет, составляют подростки, 
совершившие такие деяния «за компанию» или из нежелания выделяться среди других подростков, составляющих их круг об-
щения. Следует отнести к этой группе тех, кто совершил преступление «на спор», из озорства или по легкомыслию. При этом 
необходимо иметь в виду, что легкомыслие в данном случае не является характеристикой субъективной стороны самого 


