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амостоятельный фактор формирования уголовно-исполнительной политики 
и законодательства – социально-демографические процессы, которые харак-
теризуют естественное (рождаемость, смертность, браки, разводы), про-

странственное (миграция), социальное (изменение социальных структур) и качествен-
ное (физическое, психическое и социальное здоровье) изменение населения, а также 
формирование определенного демографического сознания и поведения [1, с. 9]. Не 
случайно демографическая характеристика осужденных является отправной точкой 
большинства исследований практики исполнения наказаний, неотъемлемым компо-
нентом специальных переписей осужденных, дающих представление о характере кон-
тингента, являющегося объектом исправительного воздействия. Сведения, отражаю-
щие социально-демографические характеристики осужденных о поле, возрасте, со-
стоянии здоровья позволяют правильно обозначить основные направления, 
содержание и перспективы развития уголовно-исполнительной политики с учетом по-
стоянно происходящей трансформации объектов профилактического воздействия. 

Возрастная характеристика осужденных позволяет выделить несколько социальных 
групп, каждая из которых характеризуется присущими ей особенностями, имеющими 
принципиальное значение для организации работы с ними. Несмотря на то что гумани- 
зация государственной уголовной политики и судебной практики в отношении 
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молодых правонарушителей, повышение эффек-
тивности профилактической работы с детьми и 
подростками, а также неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, сложившаяся в стране в конце 
прошлого столетия, повлекли за собой снижение 
численности несовершеннолетних в воспитатель-
ных колониях (ВК), более десятка законопроектов 
были посвящены вопросам изменения УИК РФ в 
части исполнения наказаний в отношении несо-
вершеннолетних. Одним из принципиальных во-
просов при этом стала возможность оставления 
осужденных в ВК после достижения ими возраста 
18 лет. УИК РФ в своей первоначальной редакции 
предусмотрел возможность оставления в ВК осуж-
денных к лишению свободы, достигших возраста 
18 лет, до достижения ими возраста 21 года, 
закрепив это как общее правило (ст. 139).  

В 2008 г. был поставлен вопрос о необходимости 
снижения возраста пребывания осужденных в воспи-
тательной колонии до 19 лет, поскольку рост коли-
чества осужденных данной категории (до 50 % в от-
дельных ВК), по мнению разработчиков законопро-
екта, препятствовал успешной работе по их 
исправлению из-за значительного возрастного раз-
броса от 14 до 21 года. Отмечалось, что негативное 
влияние совершеннолетних осужденных на содер-
жащихся в воспитательных колониях подростков 
вело к дезорганизации нормальной деятельности уч-
реждений, приводило к массовым неповиновениям 
(например, в Кировоградской ВК в октябре 2007 г.), 
влекло за собой притеснение взрослыми осужден-
ными лиц младшего возраста [2].  

Подобная инициатива уже на этапе обсуждения 
вызвала критику со стороны Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы, которое в 
своем заключении отметило, что снижение пре-
дельного возраста, по достижении которого все 
осужденные, отбывающие наказание в воспита-
тельной колонии, независимо от их поведения и 
отношения к труду и учебе в обязательном поряд-
ке должны будут переводиться в исправительную 
колонию (ИК), повлечет за собой ужесточение ус-
ловий отбывания наказания для положительно ха-
рактеризующихся осужденных, что не соответствует 
государственной политике в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, направленной на гуманизацию 
репрессивных функций в отношении лиц, совершив-
ших преступление в несовершеннолетнем возрасте 
[3]. Несмотря на это, законопроект был принят.  
К этому вопросу законодатель вернулся в 2015 г., 
когда в Государственную Думу поступил проект 
Федерального закона № 901151-6 «О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации» (по вопросам отбывания на-
казания в воспитательных колониях), разработчи-
ки которого отметили, что изменения в части 

снижения возраста осужденных, имеющих воз-
можность отбывать наказание в воспитательной 
колонии, не привели к ожидаемому результату. 
Более того, они обусловили снижение мотивации 
осужденных к правопослушному поведению, ко-
торое отныне не влияет на перевод в исправитель-
ную колонию. В результате стремление к самоут-
верждению, присущее для данной возрастной ка-
тегории, стало в большей мере реализовываться 
именно в период пребывания в воспитательной 
колонии. Возникают и проблемы с реализацией 
права на получение общего и профессионального 
образования, поскольку воспитанники переводятся 
в колонии общего режима в начале или середине 
учебного года, не завершая обучения.  

Не разрешили проблем, связанных с содержа-
нием осужденных, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, и внесенные в 
2003 г. изменения в УИК РФ, предусмотревшие 
возможность создания в воспитательных колониях 
изолированных участков, функционирующих как 
исправительные колонии общего режима. Данные 
участки для содержания осужденных, достигших 
возраста 18 лет, создавались с целью сокращения 
числа их переводов из воспитательных колоний в 
исправительные колонии, уменьшения влияния на 
них криминогенной среды [4]. Однако уже через 
два года в 2005 г., в пояснительной записке 
к проекту Федерального закона № 194440-4 
«О внесении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации» (в части 
совершенствования правового регулирования ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы и его дальнейшей гуманизации) было от-
мечено, что перевод осужденных, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
достигших возраста 21 года, из изолированного 
участка воспитательной колонии, функционирую-
щего как исправительная колония общего режима, в 
колонию общего режима делает абсолютно бессмыс-
ленным создание этих участков. С учетом этого предла-
галось внести изменение, позволяющее обеспечить от-
бывание наказания указанной категории осужденных в 
одном исправительном учреждении изолированно от 
несовершеннолетних осужденных [7]. В 2007 г. при под-
готовке другого законопроекта отмечалось, что надежда 
на создание изолированных участков, функционирую-
щих как исправительные колонии общего режима, себя 
не оправдала, поскольку это не было реализовано на 
практике ни в одной воспитательной колонии ввиду вы-
соких затрат на их создание [2].  

К вопросу о необходимости содержания несо-
вершеннолетних осужденных в воспитательных 
колониях до истечения срока наказания неодно-
кратно обращались различные ученые и практики. 
Некоторые из этих предложений были апробиро-

138



Уголовно-исполнительная политика / Criminal-executive policy 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

ваны в практической деятельности исправитель-
ных учреждений (ИУ). Так, весьма показателен 
опыт, полученный в Канской воспитательной ко-
лонии, а также в ходе реализации проекта под на-
званием «Молодежная тюрьма» в колонии общего 
режима № 31 ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Главная задача проекта – максимально ис-
пользовать в воспитательной работе с осужденны-
ми доказавшие свою эффективность методики ра-
боты с лицами молодежного возраста.  

Во многих зарубежных странах (Германия, Фран-
ция, Швейцария и др.) лица, совершившие преступ-
ления в несовершеннолетнем возрасте, содержатся в 
одном учреждении до истечения срока наказания. 
Интересен опыт молодежной тюрьмы в Шлезвиге 
(Германия). В данной тюрьме содержатся преступ-
ники в возрасте от 14 до 24 лет [5]. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в пер-
воначальной редакции предполагала вместо сущест-
вующей системы воспитательных колоний создание 
воспитательных центров для лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте. Однако в  
2015 г. (в связи с отсутствием финансирования) нор-
мы о преобразовании воспитательных колоний были 
исключены из содержания Концепции. Не преду-
смотрено финансирование какой-либо реорганизации 
воспитательных колоний и в новой Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 гг.)». 

С учетом мнения научного сообщества, практи-
ческих работников, психологов, проводимых экс-
периментов, международного опыта, а также прак-
тики исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных необходимо, на 
наш взгляд, рассмотреть вопрос о содержании лиц, 
совершивших преступления в несовершеннолет-
нем возрасте, в одном учреждении (молодежная 
колония) до истечения срока наказания либо дос-
рочного освобождения. При этом в отношении 
лиц, содержащихся в молодежной колонии, дол-
жен проводиться весь комплекс мероприятий, пре-
дусмотренных отечественным законодательством 
и международными документами в отношении 
лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте, в том числе соблюдаться принцип 
дифференцированного содержания несовершенно-
летних исходя из срока наказания, фактически от-
бытого осужденным, и его поведения. 

Достаточно перспективным с точки зрения защиты 
интересов положительно характеризующегося осуж-
денного старше возраста 18 лет и закрепления резуль-
татов исправления является также предложение о 
возможности его перевода из воспитательной колонии 
в колонию-поселение с более мягким режимом отбы-
вания наказания, чем в исправительной колонии об-

щего режима. Однако соответствующий законопроект 
пока не рассмотрен [6, с. 40]. 

Поскольку важной составляющей процесса ис-
правления несовершеннолетнего осужденного являет-
ся повышение его образовательного уровня и приоб-
щение к труду, ряд законодательных инициатив был 
связан с совершенствованием правового регулирова-
ния данного направления работы с осужденными. 
Так, вполне обоснованно было снято возрастное огра-
ничение на заочное обучение в образовательных ор-
ганизациях среднего и высшего профессионального 
образования с учетом индивидуальных особенностей 
подростка, обусловливающих уровень развития и 
подготовленности к обучению [7]. 

Заслуживает внимания и уголовно-исполни-
тельная политика в отношении осужденных стар-
ших возрастных групп, поскольку они составляют 
достаточно большую часть в структуре осужден-
ных, что требует выработки особого подхода к ор-
ганизации процесса их исправления, имеющего 
транзитивный характер, фиксирующий неэффек-
тивность предыдущих попыток ресоциализации 
вследствие коренных изменений личности, затруд-
няющих его социальную адаптацию.  

Несмотря на то что специалисты выделяют две 
основные ресоциализационные стратегии пожилых 
заключенных (трудовую, нацеленную на обеспе-
чение трудоспособной части пожилых осужден-
ных условиями для успешной выработки моделей 
поведения, направленных на создание и поддер-
жание приемлемого уровня жизни после освобож-
дения; сберегающую, делающую акцент на адап-
тации пожилых людей с криминальным прошлым 
и ослабленным здоровьем к социокультурным нор-
мам и общечеловеческим ценностям и необходи-
мости их социального участия в рамках специали-
зированных домов-интернатов) [8, с. 9–10], УИК РФ 
ограничивается указанием на то, что осужденные 
мужчины старше 60 лет и осужденные женщины 
старше 55 лет привлекаются к труду по их жела-
нию (ч. 2 ст. 103), имеют право на более продол-
жительный отпуск (п. 5 ст. 104), зачисление на их 
счет 50 % полученных ими доходов (ч. 3 ст. 107), а 
также могут направляться в организации социально-
го обслуживания, предоставляющие социальные ус-
луги в стационарной форме по их просьбе и пред-
ставлению администрации учреждения, исполняю-
щего наказание (ч. 3 ст. 180). Наряду с этим нельзя 
не признать значимость для данной категории осуж-
денных, отбывающих наказания, связанные с изоля-
цией от общества, положений, введенных в законо-
дательство с принятием УИК РФ о выплате пенсий, 
что стало одним из свидетельств гуманизации уго-
ловно-исполнительной политики. 

Чрезвычайно значимы и гендерные характери-
стики осужденных, поскольку это определяет со-
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держание уголовно-исполнительной политики в 
отношении отбывающих наказание женщин. По 
мнению С. А. Абасовой, мало обращается внима-
ния на их биологические особенности, с учетом 
которых надо решать многие проблемы организации 
процесса исправления и ресоциализации [9, с. 8]. 
Очевидно, что концептуальное положение о нали-
чии у женщин, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, льгот и привилегий вытекает из 
реализации общеправовых принципов гуманизма, 
социальной справедливости и равенства граждан 
перед законом и находит свое выражение в исклю-
чении правовой возможности назначения отбыва-
ния наказания женщинам в тюрьме и исправитель-
ных колониях строгого и особого видов режима 
(ст. 58 УК РФ); возможности предоставления им 
отсрочки исполнения наказаний в виде обязатель-
ных и исправительных работ (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 
ст. 42 УИК РФ); запрете перевода в тюрьму жен-
щин, являющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания (п. «в»  
ч. 4 ст. 78 УИК РФ); снятии ограничений осужден-
ным женщинам на получение посылок, передач и 
бандеролей (ч. 1 ст. 90 УИК РФ), а также на приоб-
ретение продуктов питания и предметов первой не-
обходимости за счет средств, имеющихся на их ли-
цевых счетах, беременным женщинам и женщинам, 
имеющим при себе детей (ч. 5 ст. 88 УИК РФ) и т. д.  

В то же время сокращение числа женщин, осу-
ждаемых к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы, повлекшее за собой сокращение числа 
женских колоний, обусловило отступление от 
важной составляющей уголовно-исполнительной 
политики определения места отбывания лишения 
свободы по месту прежнего проживания или осу-

ждения. Более того, как справедливо отмечает  
С. П. Середа, ч. 3 ст. 73 УИК РФ не содержит и тре-
бования направления для отбывания наказания по 
возможности ближе к месту прежнего проживания 
или осуждения, вследствие чего оно может быть оп-
ределено в любом из субъектов РФ, в котором нахо-
дятся соответствующие виды ИУ [10, с. 32]. 

Вместе с тем существует план создания дополни-
тельных мест для размещения осужденных женщин, 
предусмотренный приказом Минюста России от  
22 января 2015 г. № 10 «Об изменении вида исправи-
тельных учреждений». В соответствии с данным 
приказом планируется перепрофилирование 5 воспи-
тательных колоний в исправительные колонии об-
щего режима для осужденных женщин. Однако, на 
наш взгляд, необходимо открывать ИК для женщин 
не там, где есть такая техническая и экономическая 
возможность, а в тех субъектах, где нет ИК для 
женщин, с целью реализации принципа отбывания 
лишения свободы в субъекте РФ по месту жительст-
ва осужденной. При этом с учетом относительно не-
большого количества осужденных женщин и необ-
ходимости экономии бюджетных средств перспек-
тивным представляется направление, связанное с 
открытием так называемых мини-колоний с лимитом 
наполнения несколько сотен человек. По аналогич-
ным причинам возможно рассмотреть и открытие 
мини-колоний для несовершеннолетних. 

Таким образом, социально-демографические 
факторы оказывают существенное влияние на 
формирование уголовно-исполнительной полити-
ки и законодательство, определяя основные на-
правления, содержание и перспективы их развития 
с учетом постоянно происходящей трансформации 
объектов профилактического воздействия. 
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