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ПОПЫТКА НОВОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Реферат: рассматриваются некоторые проблемные аспекты развития и совершенствования пенитенциарной 
системы Республики Узбекистан. Предмет исследования – общественные отношения, складывающиеся при исполне-
нии уголовных наказаний, связанных с лишением свободы.  

Цель исследования состоит в определении проблем пенитенциарной политики Узбекистана, перспективных на-
правлений по уменьшению численности осужденных. В частности, изучены причины низкого правосознания насе-
ления, отсутствия новаций в условиях содержания осужденных, сохранения в системе пенитенциарных учреждений 
(колоний и тюрем) бывшего советского порядка и т. д. 

Для выработки перспективных направлений совершенствования пенитенциарной политики государства исследован 
прогрессивный опыт наиболее передовых в данной сфере стран, особенно Финляндии, где зафиксирован наиболее низ-
кий коэффициент осужденных относительно общего числа населения. На основании изученного опыта делается вывод о 
необходимости коренных изменений в уголовно-исполнительной политике, когда во главу угла ставится пенитенциарная 
(исправительная) политика, в основе которой лежит прогрессивная система отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях, в корне отличающихся от колоний и тюрем. 

В результате исследования был подготовлен ряд научно обоснованных предложений и рекомендаций. В частности, 
предложен комплекс универсальных мер, позволяющих Узбекистану преодолеть относительную переполненность мест ли-
шения свободы, например, проведение справедливой социальной политики (основным элементом предотвращения преступ-
ности, снижения численности осужденных становятся меры, направленные на предотвращение бедности).  
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ганы и учреждения по исполнению наказаний, осужденные, колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, крими-
нальная субкультура, альтернативные виды наказаний, ресоциализация, исправление.  
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TO THE ISSUE ON THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF THE STATE PRISON 
POLICIES: THE SOCIO-POLITICAL AND LEGAL ASPECTS 

Abstract: discusses some problematic aspects of the development and improvement of the penitentiary system of the 
Republic of Uzbekistan. The subject of the research is social relations in the enforcement of criminal sentences involving 
deprivation of liberty.  

The purpose of the study is to determine the problems of the penal policy of Uzbekistan, promising areas for reduction 
of number of prisoners. In particular, it studies the reasons for the low legal awareness of population, lack of innovations 
in the conditions of detention for convicted persons, save in the penitentiary system (prisons and penal colonies) of the 
former Soviet order, etc. 

In order to develop promising directions of improving the penitentiary policy of the state is-studied progressive experi-
ence of the most advanced in this area countries, especially Finland, which recorded the lowest ratio of prisoners relative 
to the overall population. On the basis of the studied experience, the conclusion about necessity of radical changes in the 
penal policy when the emphasis of the prison (penal) policy, which is based on a progressive system of serving of punish-
ment in penal institutions, is fundamentally different from colonies and prisons. 

The study produced a number of scientifically sound proposals and recommendations. In particular, proposed a set of universal 
measures to enable Uzbekistan to overcome the relative crowded-ness of places of deprivation of liberty such as equitable social 
policy (basic element of crime prevention, reduction of the number of convicts be measures aimed at preventing poverty). 

Keywords: crime, criminal punishment, repression, prison policy, justice, enforcement and penal institutions, prison-
ers, prison, prisons, detention centers, criminal subculture, alternative punishments, resocialization, correction. 

а прошедшие с обретения национальной независимости годы в Узбекистане 
проведены масштабные реформы по либерализации уголовно-правовой сфе-
ры, внедрены новые виды уголовных наказаний, не связанных с социальной 
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изоляцией лиц. Это привело к постепенному сни-
жению количества осужденных к лишению свобо-
ды. Вместе с тем количественные и качественные 
параметры относительно осужденных к лишению 
свободы в сравнении с аналогичными показателя-
ми развитых стран Европы высокие, что говорит 
об отсутствии коренных изменений. Эти показате-
ли, будучи своеобразным мерилом уголовной по-
литики и правоприменительной практики, свиде-
тельствуют об острой необходимости  изменений 
не только в законодательстве, но и в практике его 
применения. 

Как известно, государство берет на себя право на-
казывать, поэтому возникает вопрос, зачем оно это 
делает. Наказание всегда обращено одновременно и 
в прошлое, и в будущее, то есть оно представляется 
более рефлективным актом, чем целесообразным. 
Государство прибегает к нему, исходя из свойств 
человеческой личности и непреложных законов об-
щежития. Свойство направленности в будущее 
предполагает перевоспитание личности, недопуще-
ние рецидива и профилактику преступлений. 

Однако если обращенность в прошлое наказа-
ния в виде некоего акта мщения не требует обос-
нования, то вопрос исправления и перевоспитания 
посредством уголовного наказания сложен в мо-
ральном смысле. Проблема заключается в том, что 
исправление и перевоспитание в среде подобных 
аморальных людей не представляется возможным.  
Однако государство лишает свободы и штрафует 
правонарушителей, а некоторые государства до 
сих пор казнят своих граждан. 

Уголовно-исполнительная система любого госу-
дарства, являясь его неотъемлемой частью, склады-
вается, развивается и реформируется под влиянием 
тех же социальных, экономических, политических, 
идеологических и иных факторов, которые сущест-
вуют в обществе. В минувшие 25 лет после обрете-
ния национальной независимости в Узбекистане 
произошли полномасштабные социальные, полити-
ческие и культурные реформы, радикально измени-
лась система политических институтов и экономиче-
ских отношений, государственного и общественного 
устройства. В пере-ходный период резко ухудшилась 
криминальная обстановка. 

Прежняя советская уголовно-исправительная 
система с ее главной ориентацией на масштабный 
принудительный труд, пренебрежением правами и 
свободами человека, с установкой на целительную 
силу политико-идеологического воздействия была 
одной из характерных структур и черт тоталитар-
ного государств. 

Новая Конституция Узбекистана в качестве ос-
новополагающего принципа провозгласила приори-
тет интересов личности. Этот принцип лег в основу 
реформирования политики и законодательства, в 

том числе в сфере исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний, обусловив в первую очередь систе-
му мероприятий, направленных на их гуманизацию, 
усиление цивильных начал в деятельности органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем реформирование уголовно-испол-
нительной системы – это процесс длительной и 
многоэтапный. Его эффективность зависит от це-
лого ряда факторов и условий экономического, 
социального, правового и иного характера, в том 
числе от проводимой государством уголовной и 
уголовно-исполнительной политики.  

Переполненность тюрем – явление многоаспект-
ное в силу существования огромного количества 
причин. Подобные обстоятельства могут сущест-
венно варьироваться, их следует искать не только в 
рамках уголовной и уголовно-исполнительной по-
литики, но и в других сферах ответственности госу-
дарства – политике в сфере здравоохранения, обра-
зования, занятости населения и т. д. В связи с этим 
вопрос снижения численности лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, содержащихся в 
следственных изоляторах, – один из главнейших в 
реформировании уголовно-исполнительной систе-
мы, который имеет важное политическое, экономи-
ческое и криминологическое значение. Экономиче-
ский аспект заключается в том, что с изменением 
численности «тюремного населения» уменьшается 
или увеличивается нагрузка на бюджет. Кроме того, 
это влияет на тайные (криминальные) доходы лиц, 
поставляющих в места лишения свободы запре-
щенные предметы, вещи и т. п. 

Криминологическое значение численности этой 
категории лиц определяется тем обстоятельством, 
что люди, прошедшие испытание предваритель-
ным заключением или лишением свободы, приоб-
ретают или обогащают криминальный опыт, а по 
освобождении с трудом поддаются ресоциализа-
ции, в результате чего в силу приобретенных на-
выков, склонности или от безвыходности вынуж-
дены применять полученные знания, навыки и со-
вершать новые преступления [1, с. 422]. Следует 
отметить, что еще М. Н. Гернет говорил о том, что 
тюрьма служит школой криминальной профессио-
нализации, а не местом исправления [2, с. 254]. 

Кроме того, к отрицательным факторам коло-
нийской системы исполнения наказания в виде 
лишения свободы следует добавить и такие, как: 
не достигается цель наказания – исправление, по-
скольку доказано, что при поступлении в колонию 
лицо представляет меньшую опасность для обще-
ства, чем на момент освобождения после отбытия 
установленного приговором суда срока; в условиях 
колонии у осужденных появляется возможность 
обмениваться криминальным опытом и формиро-
вать преступные группировки для совершения но-
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вых преступлений после освобождения; консоли-
дироваться, что ведет к выработке различного рода 
«неформальных правил взаимоотношений», «по-
нятий», «воровских традиций, обычаев» и других 
вариантов субкультуры преступного мира; основ-
ная цель этой категории осужденных – трансфор-
мация так называемых «красных зон» в «черные», 
в которых реальная власть находится в ведении  
«воров в законе», «смотрящих» и прочих «блат-
ных». Колонийская система не снижает уровня 
преступности, гарантированно порождает рецидив, 
воспитывает новых преступников, создает «малое 
общество», живущее по своим «законам», освобо-
ждение из мест лишения свободы создает новые 
проблемы как для освобождаемого, так и для об-
щества [3, с. 36–48].  

Колонийская система – система организации 
учреждений по исполнению наказания в виде 
лишения свободы, сформировавшаяся в стра-
нах постсоветского пространства (пережиток 
времен ГУЛАГа), состоящая из нескольких ти-
пов и видов мест лишения свободы в виде ко-
лоний. Они отличаются от тюрем тем, что 
осужденные содержатся в относительно боль-
ших помещениях казарменного типа (в одном 
помещении иногда до 250–300 осужденных), 
при этом они могут достаточно свободно об-
щаться между собой. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о не-
обходимости постепенного перехода уголовно-
исполнительной системы Узбекистана к более ци-
вилизованному варианту исполнения наказания в 
виде лишения свободы, то есть от колонийской к 
тюремной системе. По мнению некоторых ученых, 
содержание парадигмы «борьба с преступностью» 
следует понимать не как объявление войны пре-
ступникам, полное подавление и искоренение пре-
ступности, а как планомерное и непосредственное 
управление двумя взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми процессами: профилактикой преступле-
ний и уголовно-правовым контролем над преступ-
ностью» [4, с. 40]. 

Мы согласны с таким мнением, так как этот 
подход позволит государству определить реальные 
ресурсы, необходимые для обеспечения противо-
действия преступности на должном уровне. При 
этом необходимо не простое декларирование, а 
разработка и определение четкого механизма реа-
лизации в виде концепции государственной поли-
тики борьбы с преступностью, иначе ожидать по-
зитивных результатов в борьбе с преступностью 
вряд ли следует [5, с. 105]. 

Государственная политика в борьбе с преступ-
ностью может быть реализована лишь на основе 
согласованных усилий всех субъектов данной дея-
тельности посредством не только правовых, но и 

экономических, социальных, политических и иных 
мер. Например, подобный подход государства к 
предупреждению преступности был весьма успеш-
но реализован в Финляндии, где один из самых низ-
ких уровней преступности, а также числа осужден-
ных к лишению свободы (тюремного населения)  
[6, с. 23]. Именно поэтому концепция государст-
венной политики борьбы с преступностью должна 
быть пропитана идеей и духом того, что борьба с 
преступностью – это задача не только государст-
венных правоохранительных органов, но и всего 
общества, каждого его гражданина. В связи с этим 
необходимо учитывать рекомендации, содержащие-
ся в международных документах, опыт западных 
стран, где давно сделан упор на сотрудничество сил 
правопорядка с населением на всех этапах ведения 
борьбы с преступностью.  

Реформирование уголовно-исполнительной сис-
темы приобретает в современных условиях перво-
степенное значение, так как происходит изменение 
внутренней политики государства в сфере исполне-
ния (отбывания) уголовных наказаний [7, с. 38].  

На смену уголовно-исполнительной политике 
приходит пенитенциарная (исправительная) поли-
тика, в основе которой лежит прогрессивная сис-
тема отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях XXI в.: в колониях-поселениях с обыч-
ным наблюдением, колониях-поселениях с усилен-
ным наблюдением, лечебно-исправи-тельных уч-
реждениях, лечебно-профилактических учрежде-
ниях, воспитательных центрах для несовершенно-
летних, тюрьмах общего режима, тюрьмах усилен-
ного режима, тюрьмах особого режима [8, с. 56].  

Прогрессивная система исполнения наказаний с 
использованием так называемых социальных лиф-
тов позволяет стимулировать осужденных к зако-
нопослушному поведению на основе изменения 
условий отбывания наказания, вида исправитель-
ного учреждения, замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания либо условно-
досрочным освобождением от наказания. 

Одна из основных проблем, которые мы наблюда-
ем на протяжении последних лет, – сокращение чис-
ленности персонала ИВС, СИЗО, исправительных 
колоний и тюрем. Проблема заключается в том, что не 
все руководители и тем более рядовые сотрудники 
исправительных колоний, следственных изоляторов и 
тюрем хотят понимать и принимать реформы в пени-
тенциарной сфере. Мы, исходя из своего многолетне-
го научного и практического опыта работы, вынуж-
дены констатировать, что большая часть людей 
убеждены, что уголовно-исполнительная система по-
прежнему олицетворяет собой ГУЛАГ. 

Под предлогом преодоления угрозы сплочения 
криминально ориентированного коллектива осуж-
денных, а также предупреждения действий, дезор-

144



Уголовно-исполнительная политика / Criminal-executive policy 

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

ганизующих деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы, обеспечения порядка и 
дисциплины в местах лишения свободы сотрудни-
ки учреждений нередко действуют чрезмерно гру-
бо, существенно превышают свои должностные 
полномочия, при этом из-за попустительства руко-
водства учреждений подобные случаи сохраняют 
высокий уровень латентности. Во многом это свя-
зано с недостатками в правовом регулировании об-
щественных начал в деятельности учреждений по 
исполнению наказаний. К таким недостаткам отно-
сятся: несогласованность, разрозненность и проти-
воречивость правовых норм, в том числе закреп-
ляющих основные понятия в указанной сфере; пре-
доставление небольших возможностей для участия 
в деятельности уголовно-исполнительной системы 
общественных объединений; отсутствие системного 
подхода к правовому регулированию рассматри-
ваемых вопросов; отсутствие четкой правовой рег-
ламентации общественного контроля за деятельно-
стью учреждений, декларативный характер право-
вого закрепления возможности осуществления 
такого контроля различными субъектами общест-
венности.  

Данная ситуация приводит к резкому сужению 
степени участия общественности в деятельности 
учреждений по исполнению наказаний, в первую 
очередь в исправлении осужденных и осуществле-
нии общественного контроля, что обусловливает 
необходимость не только внесения соответствую-
щих изменений и дополнений в уголовно-
исполнительное законодательство, но и привлече-
ния общественности. 

Изложенное позволяет сделать вывод о полезно-
сти и необходимости использования новых тенден-
ций и направлений зарубежной уголовной политики 
для совершенствования и развития национальной 
уголовной политики, связанной с избыточностью 
репрессивных направлений, а значит, и ростом рас-
ходов на ее реализацию. 

Ряд международных документов устанавливает 
принципы и рекомендации при отправлении пра-
восудия, которых должны придерживаться органы 
государственной власти стран, их ратифицировав-
ших. Тем не менее, судя по данным, приведенным 
в докладе Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций (XIII Конгресс ООН по пре-
дупреждению преступности и уголовному право-
судию, Доха, Катар, 12–19 апреля 2015 г.), на гло-
бальном уровне в период с 2011 по 2013 год свыше 
четверти всех лиц, находившихся в местах прину-
дительной изоляции, ожидали судебного решения 
[9, с. 24].  

Вместе с тем, как указывает известный ученый 
Р. Аллен, «...короткие сроки лишения свободы бес-
смысленны и обременительны в финансовом от-

ношении, длительные же сроки являются варвар-
ством» [10].  

Современные тенденции развития пенитенциар-
ного дела говорят о постепенном переходе развитых 
государств к практике применения мер уголовного 
воздействия, не связанного с изоляцией от общества. 
Такой интерес вызван не только стремлением сни-
жения стоимости содержания самих исправительных 
учреждений, но и низкой эффективностью лишения 
свободы в профилактике и предотвращении реци-
дивной преступности, ее пагубным влиянием на со-
хранение социально значимых связей в процессе от-
бывания наказания [11, с. 40]. В связи с этим ряд 
стран Европы (Великобритания, Ирландия, Германия 
и т. д.) и Северной Америки (США, Канада) призы-
вают более активно использовать альтернативные 
виды наказаний (штраф, дисквалификация, условное 
наказание, общественные работы, ограничение сво-
боды и т. д.). Правительствами этих государств ак-
тивно разрабатываются проекты восстановительного 
правосудия (restorative justice), преобразующей юс-
тиции (transformative justice) [12, с. 70]. 

На основании опыта прогрессивных зарубеж-
ных стран мы предлагаем комплекс универсаль-
ных мер, позволяющих государству преодолеть 
переполненность мест лишения свободы. 

1. Проведение справедливой социальной поли-
тики. Преступность является социальной пробле-
мой, поэтому уголовно-исполнительная система 
может обеспечить только часть ее решения. Ос-
новными элементами предотвращения преступно-
сти,  насилия и, следовательно, снижения числен-
ности осужденных становятся меры, направленные 
на предотвращение бедности и сокращение соци-
альной маргинализации.  

2. Наличие политической воли. Важной состав-
ляющей достижения успеха в деле сокращения пере-
полненности тюрем выступает наличие политиче-
ской воли. Она позволяет создать прочную правовую 
основу, внедрить программу реформирования с уче-
том потребностей общества, задействовать необхо-
димые экономические механизмы. 

3. Ориентация на передовой международный
опыт. Государство должно внедрять инновацион-
ные методы в работе, опираться на международ-
ный опыт, передовую практику других развитых 
стран. В качестве примера межгосударственного 
взаимодействия можно привести договоренность о 
сдаче шведских тюрем в аренду Швейцарии. Воз-
никшая проблема с нехваткой мест в пенитенци-
арных учреждениях Швейцарии заставляет пре-
ступников ждать очереди в тюрьму от 3 до 12 ме-
сяцев. Эксперты прогнозируют, что содержание 
осужденных за границей обойдется стране в во-
семь раз дешевле, чем постройка новых тюрем на 
своей территории [13, с. 23]. 
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4. Получение общественной поддержки. Реали-
зуя основные концептуальные положения, госу-
дарство должно придерживаться политики, наце-
ленной на поддержание сотрудничества с институ-
тами гражданского общества. Мировая практика 
свидетельствует о том, что государство и общество 
должны сохранять способность к неформальному 
диалогу, позволяющему добиться гармоничности 
политико-правового развития, сбалансированности 
общественных и индивидуальных интересов.  

Таким образом, в свете необходимости совершен-
ствования уголовной и пенитенциарной политики Уз-
бекистана необходимо придерживаться выработан-
ных мировой практикой следующих рекомендаций:  

– проводить справедливую социальную политику,
направленную на увеличение занятости населения, 
поддержку наиболее уязвимых слоев общества;  

– разработать национальную концепцию госу-
дарственной политики борьбы с преступностью, 
отвечающую всем современным требованиям; 

– более широко использовать альтернативные
лишению свободы меры наказания;  

– проводить реформы не только пенитенциар-
ной системы, но и уголовного правосудия;  

– активно привлекать институты гражданского
общества к процессу исполнения наказаний;  

– разрабатывать и реализовывать программы реа-
билитации и адаптации заключенных в общество. 

Реализация названных и иных направлений и 
приоритетов уголовной и пенитенциарной полити-
ки Узбекистана позволит в перспективе избегать 
значительного роста численности осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, а значит, 
и увеличения средств на их содержание. Вместе с 
тем не стоит забывать о том, что реализация ука-
занных выше стратегических реформ не может 
обходиться без увеличения расходов, идущих на 
укрепление правоохранительных органов, повы-
шение профессионализма их сотрудников, улуч-
шение технической оснащенности этих и вспомо-
гательных (например, экспертных, научных) служб 
и подразделений и т. п. 

Мы выражаем надежду на то, что все меры, 
предпринимаемые нашим государством в целях 
совершенствования социально-экономической 
жизни, политико-правовой, культурной и духов-
ной сфер общества, в результате самым позитив-
ным образом отразятся на криминогенной ситуа-
ции, укреплении законности и правопорядка. Это 
связано с тем, что сегодня все действия государст-
ва, общества направлены на достижение одной 
общей цели – построение демократического пра-
вового государства, где каждому гражданину 
обеспечена возможность нормального и законного 
удовлетворения своих жизненных потребностей, 
реализации своих прав и свобод. 
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