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Аннотация. Исправление осужденных по своей сути является одним из ос-
новных компонентов применения тех или иных норм уголовно-исполнительного 
законодательства и особенно важно для определения той или иной степени ис-
правления осужденного лица. Исправление осужденных – это прежде всего ко-
нечный результат уголовного наказания. Особое место в исправлении осужден-
ных к лишению свободы отводится воспитательной работе с ними. Увеличение 
доли осужденных к лишению свободы среди всех осужденных за совершение 
преступлений на территории Российской Федерации подтверждает актуальность 
и своевременность рассмотрения данной проблемы. По итогам проведенного ис-
следования формулируются выводы о том, что исправление осужденного прямо 
свидетельствует о состоянии пенитенциарной системы в государстве, поскольку 
только эффективно работающая система исполнения уголовных наказаний, по-
строенная на демократических принципах уважения прав и свобод человека и 
гражданина, способна обеспечить достижение результата исправления. 
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Abstract. Correction of convicts is essentially one of the main components of the 
application of certain norms of penal enforcement legislation, and is especially important 
for determining the degree of correction of a convicted person. Correction of convicts is 
primarily the end result of criminal punishment. A special place in the correction of those 
sentenced to imprisonment is given to educational work with them. The increase in the 
proportion of those sentenced to imprisonment among all those convicted of committing 
crimes on the territory of the Russian Federation confirms the relevance and timeliness 
of consideration of this problem. Based on the results of the study, conclusions are 
formulated that the correction of a convicted person directly indicates the state of the 
penitentiary system in the state, since only an effectively functioning system of execution 
of criminal penalties, built on democratic principles of respect for human and civil rights 
and freedoms, is able to ensure the achievement of the result of correction.
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Уголовное наказание по своей сути является одним из центральных институтов уголовно-
го права, который по своему содержанию прямо связан с определением его целей. Отметим, 
что законодатель, выделяя в законе соответствующие цели уголовного наказания, уста-
навливает возможные пределы воздействия органов государственной власти на механизм 
применения тех или иных принудительных мер к лицам, которые совершили преступления 
[1, с. 26]. Цели уголовного наказания предопределяют социальные функции и основные 
направления эффективности рассматриваемого института, существующую множествен-
ность видов уголовного наказания, его характеристики и свойства, а также конструкцию 
системы уголовных наказаний, представляют собой именно тот инструментарий, которым 
оказывается влияние на общие начала назначения и исполнения уголовного наказания.

Одна из целей уголовного и уголовно-исполнительного законодательства – исправ-
ление осужденных. В соответствии с действовавшими Основами уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. для того чтобы осуще-
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ствить оценку личности осужденного лица, в отношении его можно было использовать 
две категории, а именно: «исправление осужденного лица», «перевоспитание осужден-
ного лица». В практической деятельности органов судебной власти указанное разделе-
ние носило формальный характер. Именно поэтому в начале 1990-х годов практические 
работники и отечественный законодатель отказались от категории «перевоспитание». 
В  соответствии с нормативными указаниями, закрепленными в ст. 9 УИК РФ, исправ-
ление осужденных представляет собой сложный и последовательный процесс. В науке 
уголовного и уголовно-исполнительного права, к сожалению, общепринятого ответа на 
вопрос об эффективности достижения данной цели не существует, что, в свою очередь, 
порождает различные подходы к его решению. Критерием оценки, по всей видимости, 
должны быть именно те структурные и логически последовательные показатели, кото-
рые будут определять уровень исправления осужденного.

Можно выделить обобщающий показатель, состоящий из ряда отдельных признаков, 
с которыми связано исправление осужденного лица. Отбывая наказание, осужденный 
так или иначе взаимодействует с администрацией учреждения, исполняющего наказа-
ние, а также с иными осужденными и другими лицами. Анализируя данное взаимодей-
ствие на основе тех или иных критериев, можно определить, происходит ли исправление 
осужденного или нет, то есть обобщающие критерии исправления осужденного лица 
будут являться доказательством степени его исправления.

Понятие «исправление осужденного» на нормативном уровне закреплено только 
в УИК РФ. В свое время это вызвало достаточно большие дискуссии среди ученых  
[2, с. 73]. В юридической науке и практике возникает вполне закономерный вопрос о 
том, как же оценивать исправление осужденного. По общему подходу преступник может 
считаться исправившимся, если он отказался от какой-либо преступной деятельности, 
стремится жить в соответствии с установленными в обществе правилами поведения, 
проявляет уважительное отношение ко всем участникам правоотношений.

Результаты анализа данных официальной статистики Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации свидетельствуют об отсутствии четко выраженной 
динамики назначения лишения свободы как вида уголовного наказания: в 2018–2020 гг. 
наблюдалось его уменьшение (с 190 327 в 2018 г. до 149 681 чел. в 2020  г.), а в 2021 г. –
рост числа назначения лишения свободы (158 853 чел.). При более детальном анализе 
статистических данных о назначении лишения свободы судами Российской Федера-
ции обнаруживается определенное непостоянство: в течение 2015–2018 гг. показатель 
количества осужденных к лишению свободы среди всей массы осужденных судами 
Российской Федерации постоянно изменялся в пределах 27–29 %, при этом наиболее 
высокий показатель был отмечен в последнем отчетном периоде – в 2018 г., лишение 
свободы в качестве наказания за преступление было назначено 28,9 % осужденных, что 
свидетельствует о увеличении доли осужденных к лишению свободы среди всех осу-
жденных за совершение преступлений лиц на территории Российской Федерации. При 
этом за указанные годы количество впервые осужденных к лишению свободы неуклон-
но сокращалось (в 2018 г. – 210 922, 2019 – 195 810, 2020 – 144 861, в 2021 г. – 137 430), 
как и осужденных 3 и более раза (в 2018 г. – 166 292, 2019 – 152 898, 2020 – 149 527, в  
2021 г. – 140 674), в то время как в отношении осужденных второй раз данная тенден-
ция не проявилась (в 2018 г. – 83 707, 2019 – 75 117, 2020 – 81 756, в 2021  г. – 744 467).

Лишение свободы как вид наказания предусматривает принудительную изоляцию 
осужденного от общества с обязательным помещением его в исправительное учрежде-
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ние, оказывает наиболее существенное влияние на состояние преступности и имеет 
значительные сложности при его исполнении. Лишение свободы преследует несколько 
целей: во-первых, изоляцию осужденных от общества для предупреждения совершения 
ими и другими лицами преступлений на определенный срок; во-вторых, возложение на 
осужденного иных правоограничений, изменяющих его статус; в-третьих, исправление 
осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов.

Первая цель в определенной степени достигается довольно успешно, когда осужденный 
изолируется от общества. Что касается превентивного значения уголовного наказания, то 
оно оказывается проблематичным. Многие авторы считают пределы его действия доволь-
но ограниченными [3, с. 76–82]. Вторая из названных целей для большинства осужденных 
также достигается, поскольку они подвергаются лишению свободы и иным ограничениям.

Более подробно остановимся на третьей цели – исправлении осужденного. Счита-
ется, что она достигается в отношении только определенной части осужденных. Одна-
ко, как показывают результаты исследования, исправляются чаще всего лица, которые 
в этом в действительности не нуждаются. Обычно это те, кто совершил преступление 
по неосторожности либо умышленно, но при неблагоприятном стечении обстоятельств 
был спровоцирован на преступление, а также те, кто осознал свою вину, искренне рас-
каялся и отказался от повторения преступлений. Это не всегда распространяется на 
тех, кто продолжает преступную деятельность.

На протяжении всего периода развития уголовно-исполнительной системы одним 
из основных средств исправления осужденных традиционно является воспитатель-
ная работа. Особое значение придается самой функции воспитания. Однако УИК РФ 
не раскрывает понятие воспитательной работы, но в то же время регламентирует ее 
направления. По своей сути воспитательная работа практически полностью лишена 
карательных элементов и базируется на установленном режиме отбывания уголов-
ного наказания [4, с. 76]. Такое средство исправления осужденного, как привлечение к 
общественно полезному труду, направлено на выработку у него уважения к трудовой 
деятельности, привычки ее осуществлять, а также на быстрое включение осужденного 
в социально-трудовую жизнь после отбытия уголовного наказания.

Воспитательная работа является одним из основных средств исправления осужден-
ных, фактически единственным, универсальным и имеющим реальное позитивное 
воздействие [5, с. 192]. Огромное значение воспитательное воздействие имеет на осу-
жденных к лишению свободы, а следовательно, подходы к организации воспитательной 
работы с данной категорией лиц требуют наибольшего внимания [5, с. 193].

Согласно ч. 1 ст. 109 УИК РФ задачи воспитательной работы с осужденными к ли-
шению свободы – исправление, формирование уважительного отношения к людям, 
обществу, труду, правовым и жизненным нормам, правилам и традициям человеческо-
го общежития, повышение образованности и уровня культуры. Основные направления 
воспитательной работы – нравственное, правовое, трудовое, физическое и другое вос-
питание, которое способствует исправлению осужденных.

Нравственное воспитание включает в себя ознакомление осужденных к лишению 
свободы с добродетельными ценностями общества, становление на этой базе лично-
сти, ее жизненной позиции, укоренение в сознании морально-нравственных принципов 
и норм, идеалов, убеждений. Так, в Кировоградской воспитательной колонии 9 мая в 
акции «Бессмертный полк» приняли участие три воспитанника. Это произошло впер-
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вые, воспитанники колонии также спели песню «День Победы». В День Победы в самой 
колонии были проведены митинг и торжественное построение1.

Правовое воспитание осужденных основано на формировании нормативной культу-
ры и обыденного правосознания, уважения к законам, знания их, стремления к точному 
соблюдению. Трудовое воспитание осужденных представляет собой процесс станов-
ления трудовых навыков и умений у осужденных к лишению свободы, развития в их 
сознании психологической готовности и необходимости трудиться на благо общества.

К методам физического воспитания осужденных относится проведение разнообраз-
ных физкультурно-массовых, спортивных мероприятий. Например, в Невьянской испра-
вительной колонии № 46 прошел турнир по кроссфиту среди осужденных. В спортивном 
зале «Лидер» осужденные испытали себя на прочность, при этом все участники заранее 
были предупреждены начальником отдела по воспитательной работе о том, что в ходе 
предстоящего соревнования необходимо неукоснительно соблюдать технику безопасно-
сти. По регламенту соревнования за максимально короткий промежуток времени необхо-
димо выполнить 5 упражнений, среди которых армейский жим, подтягивания и выпады с 
утяжелением, рывок со штангой и присед с гирей. В исправительном учреждении произ-
водят швейные изделия, мебель, подарочную упаковку, товары широкого потребления и 
продукты питания. В 2021 г. учреждение произвело продукции на 60 млн руб.2 

Выделяют и другие направления воспитательного воздействия, к которым относят-
ся, в частности, социально-экономическое, эстетическое и экологическое. В исправи-
тельных колониях для проведения воспитательной работы организуют клубы, комнаты 
воспитательного воздействия, библиотеки и др., существует кадровое и методическое 
обеспечение. Воспитательная работа является обязательной для осужденных.

Часть 2 ст. 110 УИК РФ закрепляет принцип дифференциации воспитательного воз-
действия с учетом срока наказания, типа исправительного учреждения, а также условий 
содержания осужденных. Некоторые исследователи справедливо отмечают, что повы-
шенная общественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что она 
выражает такое качество преступности, как ее устойчивость, свидетельствует об упорном 
нежелании ряда лиц вести себя соответственно принятым в обществе нормам [6, с. 157]. 

Изложенное подтверждает, что не все отказываются от преступной деятельности. 
Серьезным препятствием для нормального исправительного воспитательного процесса 
в местах лишения свободы является наличие группировок среди осужденных, которые в 
своем поведении руководствуются собственными неформальными нормами поведения, 
направленными на то, чтобы не допустить участия администрации этих учреждений в 
их «внутренних делах» [7, с. 16]. Между осужденными складывается определенная си-
стема неформальных межличностных отношений. Нередко формируются сравнительно 
небольшие группы, как правило, рецидивистов или в прошлом неоднократно судимых 
во главе с лидером, которые терроризируют основную массу осужденных.

С. В. Бородин отмечал, что в связи с трудностями исправления некоторых катего-
рий осужденных, в основном рецидивистов и отбывающих длительные сроки лишения 
свободы, следовало бы рассмотреть вопрос о создании (для начала в качестве экс-
перимента) центров реабилитации лиц, длительное время, например, свыше пяти лет, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. В эти центры следовало бы перево-

1 См.: URL: https://ura.news/news/1052249039 (дата обращения: 08.02.2023).
2 См.: URL: https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/turnir-po-krossfitu-sredi-osuzhdennih/ 

101243832/(дата обращения: 08.02.2023).
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дить таких лиц за три или шесть месяцев до освобождения. Основной задачей центров 
должно быть приспособление к жизни в условиях свободы, а также проведение пред-
варительной работы по трудоустройству и определению места жительства [8, с. 235].

К числу лиц, вызывающих сложности при осуществлении в отношении их воспита-
тельной работы в исправительных учреждениях, следует отнестии лиц, страдающих 
психическими аномалиями, которые существенно влияют на реализацию режима содер-
жания осужденных в этих учреждениях. В связи с этим необходим дифференцированный 
подход к разрешению данной проблемы. Эту категорию лиц следует разделить на две 
группы: 1) лица, страдающие xpoническим алкоголизмом, наркоманией; 2) лица, стра-
дающие психическими аномалиями, например психопаты, «травматики», олигофрены.

Для психопатов и других лиц такого же болезненного состояния важна психически 
не отягощенная среда. В отношении осужденных с психическими аномалиями при со-
ставлении индивидуальной воспитательной программы необходимо учитывать реко-
мендации компетентных комиссий, состоящих из психиатров, психологов и юристов. 
Для таких лиц комиссия обязана была бы составлять программу исправления, чтобы 
обеспечить индивидуальный подход к ним. Имеются и трудности, которые определя-
ются самим характером аномалии [9, с. 124].

Полагаем, что ст. 9 УИК РФ, в рамках которой законодателем изложены особенности 
исправления осужденных, нуждается в новом изложении, которое полностью отвечало 
бы современным реалиям, складывающимся в сфере уголовно-исполнительного права 
и законодательства [10, с. 148]. Согласно положениям ч. 2 ст. 9 УИК РФ, в рамках которой 
закреплены основные средства исправления осужденных лиц, можно определить, что 
достижение целей исправления возможно в большинстве случаев только в результате 
применения абсолютно всех средств исправления осужденных. Следует отметить и тот 
факт, что каждое средство исправления осужденного лица имеет особое значение для 
достижения целей уголовного наказания, а также позволяет осуществить индивидуали-
зацию уголовно-правовых предписаний по отношению к конкретному лицу и добиться 
достижения цели исправления осужденного. Любое средство исправления осужденного 
включает в себя определенные правоограничения, и это необходимо учитывать право-
применителю при выборе индивидуальных мер воздействия, в том числе воспитательных.
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