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ЦЕЛЬ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Деятельность исправительных учреждений по исполнению наказания 
в виде лишения свободы строится на ряде факторов, обуславливающих не 
только реализацию уголовного наказания посредством изоляции осужденного 
в исправительном учреждении конкретного вида режима, но и создание меха-
низмов, позволяющих осужденному осуществлять социально активную роль 
в условиях изоляции. Это могут быть различные механизмы, направленные как 
на стимулирование индивидуального поведения осужденного, его стремление 
к получению знаний, профессии и в конечном итоге к ресоциализации после 
освобождения, так и реализующие исправительное воздействие в отношении 
осужденного, создающие условия для его развития, сохранения и совершен-
ствования имеющихся знаний и уровня образования, профессиональных навы-
ков. То есть это самая различная и многопрофильная деятельность администра-
ции исправительных учреждений, обеспечивающая исправительное воздей-
ствие на осужденных в рамках уголовно-исполнительного процесса в исправи-
тельных учреждениях. 

Уголовно-исполнительное законодательство определяет, что в рамках 
уголовно-исполнительного процесса в исправительных учреждениях применя-
ются такие основные средства исправления осужденных, как режим, воспита-
тельная работа, общественно полезный труд, общее образование, профессио-
нальная подготовка и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее — УИК)), которые и 
составляют основу уголовно-исполнительного процесса.  

В литературе уголовно-исполнительный процесс определяется как урегу-
лированная нормами уголовно-исполнительного права деятельность учрежде-
ний и органов, обеспечивающих применение мер государственного принужде-
ния и исправительного воздействия на осужденных [1, с. 512−519].  

Таким образом, уголовно-исполнительный процесс обеспечивает реали-
зацию карательных элементов уголовного наказания (комплекса правоограни-
чений), индивидуализированных приговором суда, а также исправительное  
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воздействие, которое реализуется в связи с целью исправления, закрепленной 
уголовным законодательством (ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции) и уголовно-исполнительным законодательством (ст. 1 УИК). 

Следует обратить внимание, что цель исправления как атрибут уголовно-
го наказания сегодня неоднозначно оценивается в юридической литературе, 
имеются как сторонники, так и противники закрепления данной цели в законо-
дательстве. Например, В. И. Селиверстов последовательно выступает за сохра-
нение в законодательстве цели исправления [2, с. 399−409], которая имманент-
но присуща как уголовному и уголовно-исполнительному законодательству, 
так и системе исполнения уголовных наказаний, когда на достижение цели ис-
правления «работает» целый комплекс средств исправительного воздействия. 
Противники цели исправления как атрибута уголовного наказания в обоснова-
ние своей позиции приводят самые различные аргументы, наиболее основные 
из них: невозможность достижения исправления в процессе исполнения (отбы-
вания) наказания; принудительное применение средств исправления, что нару-
шает права человека, и др. [3, с. 44−48].  

Исправление осужденных как цель уголовного наказания в пенологии и 
пенитенциарной науке появилось давно и представлялось как прогрессивное 
начало при исполнении лишения свободы, что неоднократно подтверждалось 
при обсуждении на тюремных конгрессах, проводившихся по инициативе пра-
вительств отдельных государств с 1872 и вплоть до 1950 г. 

В России проблемы исправления осужденных активно исследовались из-
вестными учеными как дореволюционного, так и социалистического периода. 
Одним из первых разработчиков теории нравственного исправления заключен-
ных был профессор И. Я. Фойницкий, который впервые в Московском универ-
ситете в 1871 г. начал преподавать тюрьмоведение, в основе которого, по его 
мнению, должно находиться исправление осужденных.  

Впоследствии после революции 1917 г. исправление осужденных как обя-
зательная цель уголовного наказания было положено в основу создания совет-
ской исправительно-трудовой системы. Причем перед органами и учреждения-
ми, исполняющими уголовные наказания, ставилась цель не только исправле-
ния, но и перевоспитания осужденных, т. е. была предпринята попытка реали-
зовать идеи нравственного исправления, высказанные И. Я. Фойницким.  

В современных условиях действующее уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство отказалось от цели перевоспитания осуж-
денных, оставив только цель исправления, предполагающую юридическое ис-
правление осужденных, иными словами, чтобы они впредь, отбыв уголовное 
наказание, не совершали преступления.  
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На достижение исправления осужденных направлена деятельность учре-
ждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. В этих 
целях формируется уголовно-исполнительный процесс, осуществляется взаи-
модействие с иными учреждениями и органами государства, а также институ-
тами гражданского общества, включая религиозные организации. 

Как свидетельствует история, достижение цели исправления осужденных 
всегда находилось в основе деятельности учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания. Не является исключением и современный период развития дан-
ных учреждений, что отражено в действующем законодательстве. Закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г., № 5473-I «Об учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», закрепляя обязан-
ности учреждений, исполняющих уголовные наказания (ст. 13), определяет, что 
они функционируют в соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством, обеспечивают достижение определяемых им целей и задач, включая 
привлечение осужденных к труду, их образование, профессиональное обуче-
ние, которые относятся к основным средствам исправления, реализуемым 
в рамках уголовно-исполнительного процесса. 

На значимость цели исправления осужденных в механизме уголовно-
исполнительного процесса и совершенствования деятельности исправительных 
учреждений указывается и в Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы РФ на период до 2030 г., определяющей, что одной из ее целей является 
исправление осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания 
в условиях, не унижающих человеческого достоинства, соответствующих зако-
нодательству Российской Федерации и международным стандартам, совершен-
ствование воспитательной, психологической и социальной работы с осужден-
ными, направленное на формирование уважительного отношения к обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития.  
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