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А н н о т а ц и я . Для решения вопросов эффективной дифференциации 
осужденных, которая способствует достижению целей уголовно-исполни-
тельного законодательства, необходимо рассмотреть правовую категорию 
«положительно характеризующийся осужденный». Процесс отбывания нака-
зания должен способствовать созданию предпосылок успешной социальной 
адаптации осужденного после его освобождения из мест лишения свободы. 
В статье поднимается проблема, что достаточно часто содержательная сущ-
ность признания осужденного положительным ограничивается границами 
срока лишения свободы. 
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A b s t r a c t . In order to address issues of effective differentiation of convicts, which 
contributes to the achievement of penal legislation goals, it is necessary to consider 
the legal category “positively characterized convict”. The process of serving a 
sentence should contribute to the creation of prerequisites for successful social 
adaptation of the convicted person after his/her release from prison. The article 
raises the problem that the substantive essence of the recognition of a convicted 
person as positive is often limited by the imprisonment term.
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В современной уголовно-исполнительной системе России применительно к ли-
шению свободы требует разрешения глубокое и объективное противоречие между 
необходимостью изоляции осужденных и их успешной ресоциализацией. Положи-
тельно характеризующийся осужденный (как и любой другой) в условиях изоляции 
зачастую теряет навыки, необходимые для самостоятельной правопослушной жиз-
ни после освобождения.

Личность осужденного к лишению свободы является главным объектом воспи-
тательно-предупредительного и карательного воздействия. В этих условиях А. Г. Ан-
тонян отмечает, что необходимо глубокое и всестороннее ее изучение и описание [1, 
с. 21]. Важную роль в этом играют оценочные категории, характеризующие поведе-
ние и личность осужденных.

В законе можно обнаружить, что оценочная категория «положительно характе-
ризующийся» встречается достаточно часто (ст. 78, 95, 113, 128, 175 УИК РФ), а в 
практической деятельности исправительных учреждений используется постоянно. 
В контексте положительного образа осужденного также встречаются категории 
«хорошее поведение», «добросовестное отношение», «уважительное отношение», 
«примерное поведение», «активное участие» и т. д. Встречаются ситуации, при ко-
торых осужденный в процессе отбывания наказания администрацией исправитель-
ного учреждения характеризуется положительно, но после освобождения не желает 
и (или) не может вести законопослушный образ жизни.

Анализ действующих уголовно-исполнительных норм позволяет сделать вы-
вод, что многие обязанности и запреты для осужденных к лишению свободы про-
диктованы не столько целями уголовно-исполнительной деятельности, сколько 
необходимостью обеспечения иных аспектов деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, ее учреждений и органов (организационный, управленческий и т. д.). 
Складывающееся при таком подходе противоречие между идеальным осужденным 
и идеальным гражданином, которое давно уже заняло общее место в пенитенци-
арной науке [2, с. 75], не может не отразиться на эффективности достижения це-
лей уголовно-исполнительного законодательства, о чем свидетельствует уровень 
постпенитенциарного рецидива, составляющий, по разным исследованиям, от 30 
до 50 % [3, с. 28].

Для успешного достижения целей уголовно-исполнительного законодательства 
необходимо разобраться с законодательным понятием исправления осужденного, 
а также оценочными категориями «положительно характеризующийся» и «ресоциа-
лизация».

В. А. Уткин отмечает, что цельной концепции ресоциализации до сих пор не вы-
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работано не только в России, но и в других странах. Ресоциализация в буквальном 
смысле означает восстановление позитивных социальных связей осужденного. Ис-
правление также направлено на это, однако о единстве исправления и ресоциализа-
ции можно говорить лишь при непосредственном нахождении человека в общности, 
где он должен социализироваться. Понятно, что это возможно лишь при наказаниях, 
не связанных с изоляцией от общества. В условиях лишения свободы исправление – 
лишь создание субъективных (мотивационная сфера) и объективных (формирование 
внешних личностных качеств) предпосылок ресоциализации [2, с. 75].

Представляется логичным, что понятие «положительно характеризующийся 
осужденный» должно использоваться в контексте создания предпосылок последу-
ющей успешной ресоциализации. Странным видится ситуация, при которой осуж-
денные к лишению свободы, ранее отбывавшие лишение свободы, в очередной раз 
положительно характеризуются администрацией исправительного учреждения, что 
позволяет им пользоваться дополнительными привилегиями, освобождаться ус-
ловно-досрочно и в последующем снова совершать преступления.

В вопросах исправления осужденных необходимо придерживаться позиции 
С. В. Познышева, который отмечал, что исправление должно пониматься реали-
стично – не превращение закоренелого вора в высоконравственного выдающего-
ся человека, а формирование «социальногодного», способного жить непреступно, 
честным трудом [4]. Ключевым словом здесь является «формирование». На первое 
место должны выходить вопросы приобретения осужденными навыков, которые по-
зволят им жить после освобождения в соответствии с законом, а вопросы отсут-
ствия нарушений режима должны быть вторичны. 

На сегодняшний день законодатель под исправлением осужденных также в пер-
вую очередь понимает процесс, а уже после – результат. Под исправлением в ст. 9 
УИК РФ понимается формирование у осужденных уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 
и стимулирование правопослушного поведения.

Нам представляется достаточно обоснованной позиция В. И. Селиверстова, ко-
торый отмечает, что цели уголовно-исполнительного законодательства сформули-
рованы как некий набор идеальных ценностей, которые служат ориентиром в деле 
противодействия преступности. По его мнению, не всегда данные ценности, высту-
пающие в качестве цели, достижимы, тем более в общественных процессах, коим 
является исполнение уголовных наказаний. Поэтому постановка вопроса об отказе 
от цели исправления осужденных по причине фактического неблагоприятного по-
ложения в уголовно-исполнительной системе напоминает собой капитуляцию пе-
ред криминалом [5, с. 32.].

В. А. Уткин подчеркивает, что исправление осужденных как цель уголовно-ис-
полнительного законодательства далеко не всегда достигается на практике, свиде-
тельством чему, в частности, служат довольно высокие (хотя далеко не катастрофи-
ческие и вполне сопоставимые с показателями западных стран) данные о рецидиве 
преступлений среди освобожденных из мест лишения свободы [6, с. 36].

Для улучшения ситуации с уровнем рецидива преступлений среди освобожден-
ных из мест лишения свободы нам представляется необходимым анализ указанных 
данных по каждому исправительному учреждению. Такие данные сегодня не анали-
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зируются, потому можно утверждать об отсутствии эффективного механизма оцен-
ки достижимости исправления осужденных. 

Одним из показателей достижения цели по исправлению осужденных является 
отсутствие рецидива у лиц, отбывших уголовное наказание. Безусловно, этому спо-
собствует огромная работа, которую проводят с осужденными в период исполнения 
наказания сотрудники уголовно-исполнительной системы. Не вызывает сомнений 
значимость различных приемов, способов и средств, которые при этом использу-
ются, о чем свидетельствует нормативное закрепление средств исправления в уго-
ловно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. В свою очередь 
данные о прошлых судимостях не учитываются при положительной характеристике 
осужденного.

Эффективная реализация различных приемов, методов и средств в процессе 
исправления осужденных возможна в условиях качественной дифференциации 
осужденных. Данный институт воплощается в жизнь посредством норм, закреплен-
ных в законодательстве, и кропотливой работы сотрудников исправительных учреж-
дений. Ошибки в данной работе способствуют увеличению ряда показателей, таких 
как уровень правонарушений и преступлений в местах лишения свободы, которые 
негативно сказываются на общей характеристике степени исправления осужден-
ных, а в некоторых случаях делают проделанную работу неэффективной.

В. Е. Южанин предлагает прогрессивные методы решения вопросов классифи-
кации осужденных. По его мнению, необходимо, чтобы групповая классификация и 
распределение осужденных в исправительном учреждении осуществлялись с уче-
том меняющейся структуры пенитенциарных учреждений, в которых могут созда-
ваться различные изолированные участки с содержанием в них разного континген-
та осужденных [7, с. 14].

И. А. Смирнов верно отмечает, что одним из недостатков российской прогрес-
сивной системы отбывания наказания является недостаточная проработка инсти-
тута переходного режима от изоляции к полусвободе. Наличие данного элемента 
призвано обеспечить постепенный переход к вольной жизни, что, в свою очередь, 
положительно отразится на адаптации осужденного лица к условиям свободного 
социума [8, с. 165].

По нашему мнению, в условия полусвободы необходимо переводить положи-
тельно характеризующихся осужденных, которые приобрели или имели профес-
сию и трудовые навыки, которые позволят им вести законопослушный образ жизни 
после освобождения. Признавать положительно характеризующимися следует тех 
осужденных, у которых сформированы предпосылки для законопослушной жизни 
после освобождения из исправительного учреждения, а не тех, у кого отсутствуют 
взыскания. 
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